
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

DN: C=RU, S=Кабардино-Балкарская Республика, 

STREET=УЛИЦА 2-Я НАДРЕЧНАЯ 135, L=Нальчик, 

T=ДИРЕКТОР, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30"" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", 

ОГРН=1030700217668, СНИЛС=05986335414, 

OID.1.2.643.100.4=0711051806, ИНН=071512102749, 

E=regina-73@mail.ru, G=Лариса Исмаиловна, SN=Темирова, 

CN="МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30"" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
Основание: я подтверждаю этот документ своей 

удостоверяющей подписью  

Местоположение: место подписания 

Дата: 2023.09.11 11:00:13+03'00' 
Foxit Reader Версия: 10.1.3 

mailto:E%3Dregina-73@mail.ru


2  

Оглавление 

Введение ............................................................................................................................................................................. 3 

1. Целевой раздел ...................................................................................................................................................... 3 

1.1 Пояснительная записка ........................................................................................................................................ 3 

1.2 .Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования ......................................................................................................................................................................... 6 

1.2.1 Общие положения ...................................................................................................................................................... 6 
1.2.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ ............................................... 12 

1.2.2.1. Русский язык ....................................................................................................................................................... 19 

1.2.2.2. Литература. ......................................................................................................................................................... 25 

1.2.2.3. Родной язык (кабардино-черкесский) ............................................................................................................... 26 

1.2.2.4. Родная литература (кабардино-черкесская) ...................................................................................................... 27 

1.2.2.5. Родной язык (балкарский).................................................................................................................................. 28 

1.2.2.6. Родная литература (балкарская) ........................................................................................................................ 30 

1.2.2.7. Кабардинский язык ............................................................................................................................................. 31 

1.2.2.8 Балкарский язык ................................................................................................................................................. 32 

1.2.2.9 Русский родной язык .......................................................................................................................................... 33 
1.2.2.10 Иностранный язык (английский) ...................................................................................................................... 37 
1.2.2.11 Математика. ....................................................................................................................................................... 44 

1.2.2.12 Информатика ..................................................................................................................................................... 47 

1.2.2.13 История. (История России. Всеобщая история. История КБР)...................................................................... 49 

1.2.2.14 Обществознание ................................................................................................................................................ 51 

1.2.2.15 География (География КБР) .............................................................................................................................. 55 

1.2.2.16 Основы духовно-нравственной культуры народов России ............................................................................ 58 

1.2.2.17 Физика ................................................................................................................................................................ 59 

1.2.2.18 Химия ................................................................................................................................................................. 62 

1.2.2.19 Биология ............................................................................................................................................................. 65 

1.2.2.20 Музыка ............................................................................................................................................................... 66 

1.2.2.21 Изобразительное искусство .............................................................................................................................. 67 

1.2.2.22 Технология ......................................................................................................................................................... 69 

1.2.2.23 Основы безопасности жизнедеятельности ....................................................................................................... 72 

1.2.2.24 Физическая культура ......................................................................................................................................... 75 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ........................................................................................................................................ 77 

1.3.1 Особенности оценки личностных результатов ...................................................................................................... 79 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных результатов .............................................................................................. 80 

1.3.3 Особенности оценки предметных результатов ...................................................................................................... 84 

1.3.4 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений ................................................................................................. 85 

1.3.5 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему 

образованию ...................................................................................................................................................................... 86 

2. Содержательный раздел ............................................................................................................................................ 87 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования .................. 87 

2.2 Программы учебных предметов, курсов ................................................................................................................... 102 

2.3 Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования ................................ 220 

2.4 Программа коррекционной работы ......................................................................................................................... 244 

3. Организационный раздел ............................................................................................................................................... 248 

3.1 Недельный учебный план основного общего образования ................................................................................... 250 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы ................................................................. 295 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ООО ................................. 296 

3.2.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ................................ 301 

3.2.3 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ООО .............. 303 

3.2.4 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования .................................................................... 305 



3  

Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №30» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. Она определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №30» (МКОУ «СОШ №30») г.о. Нальчик КБР является общеобразовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа видит свою главную 

задачу в выполнении социального заказа общества по формированию конкурентно-способной 

личности. 

В соответствии с лицензией школа имеет право осуществлять образовательную деятельность 

по следующим программам: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного общего образования и основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования. 

Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать методическую работу с 

коллективом, досуговую деятельность учащихся и занятость их во внеурочное время. 

В связи с введением ФГОС ООО СОШ №30 начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования, содержащую в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №30» г.о. 

Нальчик КБР – это программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на уровне основного общего образования. В программе 

отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления модернизации её 

деятельности: организация общеобразовательного процесса и управление на основе инновационных 

технологий. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МКОУ «СОШ 

№30» на 2023-2024 учебный год. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания полного общего среднего образования. Раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ основного образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «СОШ №30» являются: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке   и   реализации   школой   основной 
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образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

созданию необходимых условий для её самореализации; обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды г.о. Нальчик, для приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Основные принципы формирования образовательной программы: преемственность 

уровней обучения вариативность учебных курсов; системность контроля уровня освоения учебных 
программ; интеграция общего и дополнительного образования; индивидуализация на основе 
дифференциации и профилизации; социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными 
возможностями; психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

здоровьесберегающие технологии. 

Основаниями для формирования программы стали: 
анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

2022-2023 учебном году; 

современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

изучение социального заказа на образовательные услуги; приоритетные направления развития 

региональной системы образования; целевые показатели развития школы, представленные в 

Программе развития. Изучение данных направлений позволило определить главные векторы 

развития образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

образовательной программы: подготовка школы к введению федерального государственного 

образовательного стандарта; усиление информационной инфраструктуры школьной системы 

образования; расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно- 

нравственного контекста; активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
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основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; формирование соответствующей целям общего 

образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

и познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

плановво-временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. Переход 

обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правилами ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: бурным, 

скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 
чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом   перехода   от   детства   к   взрослости,   отражающимся   в   его   характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
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существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы   основного 

общего образования МКОУ «СОШ№30» представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

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

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности 

и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и 

анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные    задачи,    направленные    на    формирование    и     оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование   и   оценку   навыка 
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разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций),а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 
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Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

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

обучающихся, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

(кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-черкесская)», «Родной язык 
(балкарский)», «Родная литература (балкарская)», «Русский родной язык», «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «Кабардинский язык», «Балкарский язык», 

«История. (История России. Всеобщая история. История КБР)», «Обществознание», «ОДНКНР», 
«География (География КБР)», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», «Физическая культура». 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит 

перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с 

учётом логики развёртывания учебного процесса во временнóй перспективе. Данный материал 

представлен в рабочих учебных программах по учебным предметам. 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

включает описание содержания и организации работы по формированию: универсальных учебных 

действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще - пользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого- педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В   ходе   изучения   средствами   всех   предметов   у    выпускников    будут    заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: порождению 

нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поискуи осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения к 

знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию 

человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 
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различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: целенаправленное формирование интереса к изучаемым 

областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, которые могут вводится 

образовательным учреждением, программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности, иных возможностей образовательного учреждения; целенаправленное формирование в 

курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению методов 

познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково- символических средств, широкого спектра 



11  

логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на втором 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

МКОУ «СОШ №30» формирует целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования. 

Важнейшие задачи воспитания в третьем уровне обучения в МКОУ «СОШ №30» - 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования, 

сформированности ключевых компетенций 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; освоил профессиограммы и психограммы пяти основных 

направлений классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, 

человек-знаковая система, человек- человек, человек - художественный образ); сделал выбор 

познавательного обучения в старшем звене средней общеобразовательной школы или 

профессиональный выбор для обучения в начальных и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и среднего 

профессионального образования основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках 

возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов 

абстрактного мышления), навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности, трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, 

деревом, металлом, ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в 

экстремальной ситуации, личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 
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воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования 

компьютером и другой вычислительной техникой ознакомлен с основными информационными 

технологиями, оптимальными для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации. 

Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности курения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей физического, 

физиологического развития своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного 

биоритма; знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира учащихся: уровень сформированности 

мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально- 

волевой регуляции процесса и результата компетенции социального взаимодействия: с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; уровень владения умениями и навыками 

сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

пол) погашение конфликтов; уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; уровень владения знаниями, умениями, 

навыками общения: основами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, 

полилог, знание и соблюдение традиций, этикета. 

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью учащихся: правовой 

культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за свои поступки, 

самоконтроль в своих действиях); норм и правил поведения в социуме; гражданского долга, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

осознание собственной индивидуальности, социальной взрослости, уверенности в себе, собственного 

достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к самоутверждению. 

Уровень сформированности культуры личности учащихся: культуры внешнего вида, одежды, 

оформления, жилища, рабочего места; экологической культуры; восприятие, понимание и 

использование ценностной живописи, литературы, искусства, музыки, народного изобразительного 

творчества; уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

1.2.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; образ 

социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; знание 

положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
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готовность к равноправному сотрудничеству; уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: готовность 

и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; готовность к выбору профильногообразования. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути 

достижения целей; устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; построению жизненных планов во временной перспективе; при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; выделять 
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; основам 

саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; основам саморегуляции 
эмоциональных состояний; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
учитывать  разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение  и позицию,  аргументировать  и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения,  прежде чем 
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принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; в процессе 

коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; работать с метафорами — понимать 
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переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
основам рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание:    результаты    достигаются    преимущественно    в    рамках    предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; использовать 

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание (Физика. Химия. Биология.), а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
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создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник 

получит возможность научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
использовать звуковые и музыкальные редакторы; использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а такжево 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 
организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; понимать 

сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка», могут 
достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 



17  

участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; вести личный 
дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); участвовать 

в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты   достигаются   в   рамках   всех   предметов,   а   также   во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, вчастности 

использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 
моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
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автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и 

использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие 

математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие естественно-научные методы 

и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; ясно, логично и точно 

излагать свою точкузрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания; видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; использовать некоторые 

методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и 

осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: определять главную 
тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; опыт; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание 
предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий объяснять порядок 
частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и вне текстовые 
компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
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информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;выполнять 
смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверкуправописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник получит 

возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
откликаться на содержание текста: 
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой 

информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.2.1. Русский язык. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
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межличностного и межкультурного общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник получит 

возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

применять приобретённые ЗУН в повседневной жизни; 

коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 

воспринимать на слух тексты разных стилей, жанров; уметь сравнивать речевые высказывания. 

Чтение 

Выпускник научится: 
понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

приёмам работы с книгой, периодическими изданиями; владеть разными видами чтения 

текстов; 

Говорение 



21  

Выпускник научится: 
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; соблюдать 

в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

правильно излагать свои мысли, логично и связно строить текст; анализировать текст, 

обобщать и делать выводы, оценивать факты 

Письмо 

Выпускник научится: 
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно- этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: писать рецензии, рефераты; составлять 

аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

Текст 

Выпускник научится: 
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять тему, проблему, основную мысль текста; определять позицию автора, 

комментировать её. 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 
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деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать принадлежность текста по стилю; 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических средств; ъ 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно- научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать 

использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 
определять основные изобразительные средства языка; осознавать роль языка в жизни 

общества, человека. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

проводить фонетический анализ слова; 
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соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: понимать смыслоразличительную функцию 

языка; анализировать особенности произношения и написания; 

осознавать важность нормативного произношения для культурного человека; опознавать 

основные выразительные средства фонетики (звукопись); выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 
группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; опознавать омонимы 

разных видов; 

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

словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
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различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; употреблять 

формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства 
морфологии; различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать этуинформацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать синонимические средства 
синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

иметь представление об орфографии как о системе правил; 
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; приводить 

примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 
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уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира; 

осознавать связь русского языка с культурой и историей России. 

1.2.2.2. Литература. 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— XX 

вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 
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определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

1.2.2.3. Родной язык (кабардино-черкесский) 

В результате изучения родного языка (кабардино-черкесского) выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого 

этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами;опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 
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характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 
опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический 
анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности; 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и   умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 
находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализв 
практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки и 

другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.2.4. Родная литература (кабардино-черкесская) 

В результате изучения родной литературы (кабардино-черкесской) выпускник 

научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

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

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современникуи потомку; 

самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

выборочное; определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
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этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; создавать 

собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; сопоставлять 

произведения кабардино-черкесской и русской, мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.2.5. Родной язык (балкарский) 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате изучения родного языка (балкарского) выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
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языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного родного литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного родного литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 
его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить   лексический 
анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности; 
опознавать самостоятельные части речи   и   их   формы,   а   также   служебные   части   речи 

и междометия; проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализв 

практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки идругие 

жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планированию и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
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новые 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать   для себя 

 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.2.6. Родная литература (балкарская) 

Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание 

родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. понимание проблематики изученных произведений родной 

литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; владение 

элементарными литературными терминами; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям родной литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств родного языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; 

создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 
написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 

проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

В результате изучения родной литературы (балкарской) выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современникуи потомку; 
самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее, 

выборочное; определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
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литературы; выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; создавать 

собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; сопоставлять 

произведения родной и русской, мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.2.7. Кабардинский язык 

Личностные: 

понимание кабардинского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
кабардинского народа; 

осознание эстетической ценности кабардинского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

Метапредметные: 

владение всеми видами речевой деятельности; 
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные: 

владение всеми видами речевой деятельности; усвоение основ научных знаний о родном 

языке; проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста. 

На предметном уровне выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

описывать на элементарном уровне предмет, картинку, персонаж; рассказывать на 

элементарном уровне о себе, семье, друге; 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая наего 

вопросы; 
понимать на слух речь учителя   и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученныйязыковой 
материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию; владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
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в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям, оформить и написать письмо; 

пользоваться кабардинским алфавитом, знать последовательность букв в нем; воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все кабардинские буквы алфавита (полупечатное написание 

букв, слов); 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

адекватно произносить и различать на слух все звуки кабардинского языка; соблюдать 
нормы произношения звуков; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в республике 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях получат возможность; 

сравнивать языковые явления родного и кабардинского языков на уровне отдельных звуков, 
букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

представлять изучаемый кабардинский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Ученик должен знать, понимать и уметь: вести самостоятельный поиск информации основные 

правила чтения и орфографии изучаемого языка 

владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

понимать значимость кабардинского языка и литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей кабардинского народа, определяющей роли родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зренияих содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

1.2.2.8. Балкарский язык 

Личностные: 

понимание балкарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
балкарского народа; 

осознание эстетической ценности балкарского языка; уважительное отношение к родномуязыку, 

гордость за него; 

Метапредметные: 

владение всеми видами речевой деятельности; 
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные: 

владение всеми видами речевой деятельности; усвоение основ научных знаний о родном 

языке; 
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проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения; анализ текста. 

1.2.2.9. Русский родной язык 

Личностные результаты освоения программы: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых- 

русистах;об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной том числе в понимании 
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Красоты человека. 

Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оцениватьсвою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамикусобственных образовательных результатов 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
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причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять 

идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и формутекста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

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

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
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мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационнуюгигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться 

систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
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традиции; 
овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.2.10. Иностранный язык (английский). 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

брать и давать интервью; 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме, используя 
аргументацию, убеждение. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристикуреальных людей и литературных персонажей; 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; рассуждать о проблемах, 

актуальных для современного мира. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использоватьконтекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 

оценивать информацию с точки зрения ее полезности/ достоверности 

Чтение 

Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
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изученном языковом материале; 
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 
оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; писатьнебольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона 

речи  
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно,   без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
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коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать на слух 

британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать 

и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house lastyear); 

предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in thepark); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,or; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/alittle); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 
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Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, PresentPerfect; 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, PresentContinuous; 

условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him toour 

schoolparty); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither …nor; распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 
were you, I would start learning French); использовать в речи глаголы во временны́ х формах 
действительного залога: Past Perfect, PresentPerfect Continuous, Future-in-the-Past; 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
PerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.2.11. Математика. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
понимать особенности десятичной системы счисления; 
оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
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содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение   многочленов на множители. Выпускник получит возможность 

научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкийнабор 

способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
Понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенств для решения задачи из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит возможность: 

научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получитвозможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 



43  

подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач нанахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

вычислять длину окружности, длинудуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять   площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 
задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Вероятность и статистика 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
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Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, 

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

1.2.2.12. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницумежду употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до256; 

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и1; 

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

познакомиться с двоичной системой счисления; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
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Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие междунепосредственным и программным управлением исполнителем; 

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 
состояния и системы команд этих исполнителей; 

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения сними; 
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 

создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
базовым навыкам работы с компьютером; 
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т.п.; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

организации своего личного пространства   данных   с   использованием   индивидуальных 

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

основам соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит возможность: 

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

ив разные моменты времени и т.п.); 

узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.2.13. История. (История России. Всеобщая история. История КБР) 
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История Древнего мира 
Выпускник научится: 
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории; 
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древнегреческой колонии Танаис. 

История Средних веков 
Выпускник научится: 
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; художественной 

культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

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

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

Новейшая история 
Выпускник научится: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 
представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 

политическоеразвитие России, других государств в ХХ —  начале XXI в.; применять 

элементыисточниковедческого анализа при  работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и  достоверности источника,  позиций  автора и др.); осуществлять поиск 

исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций на конкурсах и конференциях 
разного уровня; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

1.2.2.14. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 
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сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

характеризовать глобальные проблемы современности; 
раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
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называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящиев 

современном обществе; 

показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к законуи правопорядку; 

критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; моделировать несложные ситуации нарушения прав 

человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к законуи правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вкладв 

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

использовать знания   и   умения    для    формирования    способности    к    личному 
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самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять   несложные   практические   задания, основанные   на   ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

Распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 

Характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 

применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
выполнять   несложные   практические   задания, основанные   на   ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать 
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для решения задач; 

использовать   социальную   информацию,   представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследования. Выпускник получит возможность 

научиться: 

использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников; 

овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 
и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следуетобратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке политической информации. Выпускник получит 

возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства, в том числе участвуя в различных конкурсах, проводимых Избирательной комиссий РФ; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

распознавать и различать явления духовной культуры; 
описывать различные средства массовой информации; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

характеризовать явление ускорения социального развития; 
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

описывать многообразие профессий в современном мире; 

характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из доступных источников; 

применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
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выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.2.15. География (География КБР). 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник 
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получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,происходящих 

в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорийРоссии; 

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 
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Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

Различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.2.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно- нравственными 

ценностями; 

стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- 

философских позиций; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
умение выполнять познавательные и практические задания; овладение различными видами 

публичных выступлений; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую; выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения курса являются: 
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

На предметном уровне выпускник научится: 
находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 
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позиций; 

рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 
взаимоотношений; 

оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 
использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», россиянин»; приводить примеры 

беззаветного служения Родине–России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об 

образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и 

письменных сообщений, презентаций. 

1.2.2.17. Физика 
Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического   использования   физических   знаний   о   механических 
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явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
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сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величинус другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 
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понимать различия между   гелиоцентрической   и   геоцентрической   системами    мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.2.18. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

изображать   состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
осознавать необходимость   соблюдения   правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
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слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения   реакций,   соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
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равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

составлять   окислительно-восстановительный   баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

1.2.2.19. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

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

живой природе; 

использовать цифровую лабораторию для проведения исследовательских работ; 

изучать растительный и животный мир своего края, использовать свои знания для улучшения 

состояния культурных и естественных биогеоценозов. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

ориентироваться в   системе   познавательных    ценностей:    оценивать    информацию    об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

проводить исследования о защите человека от негативного воздействия среды. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выпускник 

получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

аргументировать свою   точку зрения   в   ходе дискуссии по   обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

проводить мониторинг состояния окружающей среды и проектировать компьютерные 
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варианты отдаленных прогнозов. 

1.2.2.20. Музыка 
Выпускник научится: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов,   особенности (типы)   музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

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

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 
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других источников. 

1.2.2.21. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа впроизведении 

искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
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понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в технических возможностей — для гимназического фильма); 

применять компьютерные технологии в собственной художественно- 

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

1.2.2.22. Технология 
Выпускник научится: 
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 
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стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностными результатами освоения курса технологии являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
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обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения курса являются: 

В познавательной сфере: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
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согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно- 

трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
В эстетической сфере: 
моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 
развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту   с учетом 

технологических требований; 

На предметном уровне обучающийся научится: 

разбираться в составлении бюджета семьи, адаптированного для школьников, а также 

разбираться в потребностях семьи; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии; 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из птицы, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно- 

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
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оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 
Выпускник научится: 

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности унаселения страны; 

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций; 

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности унаселения Российской Федерации»; 

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 
негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 
воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
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деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 
анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, иих 

возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

1.2.2.24. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

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

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

характеризовать влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

руководствоваться правилами и способами планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 

руководствоваться знаниями о влиянии физкультурной деятельности на репродуктивные 
функции подростков. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 

выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

осуществлять воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

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

упражнений; 

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

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

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

осуществлять подготовку к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; а также в подготовке и выполнению нормативов ГТО; 

организовывать и проводить активный индивидуальный, коллективный и семейный отдых, 
участвовать в массовых спортивных соревнованиях. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «СОШ №30» представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
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образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 

оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

МКОУ «СОШ№30» и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательной организацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля 

1.3.1 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «СОШ №30» и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно- 

полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 02.07.21г.) В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

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

предметам. 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленныхна 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: организация проектной деятельности; содержание и направленность проекта; 

защита проекта; критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна 

быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательная организация; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 
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материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная 

творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии МКОУ «СОШ № 30» или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
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из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки 

выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельн
ое 
приобретение 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
с 

Работа в целом свидетельствует о 

Способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; 

продемонстрировано свободное 
владение 

знаний и 
решение 
проблем 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 
п родемонстрирована 

 логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/илиосваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

 способность приобретать новые 
 знания и/или осваивать новые 

 способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 

пониманиесодержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 
отсутствуютгрубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владениепредметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивн
ые действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

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

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 
пояснена. 

оформления проектной 
работы и пояснительной 
записки, а также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 
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для иного решения. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2). 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
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исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта. 

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

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.3 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

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

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

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

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и 

высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 



81  

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 8%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

нетолько по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений необходимо фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.4 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного   процесса, 

работы учителя или образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

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

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

соображения, связанные   с   возможным   использованием   учащимися    портфеля 
достижений. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

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

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор 

работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

1.3.5 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

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

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и 
защитуиндивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
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приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет МКОУ «СОШ №30» на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования 

—аттестата об основном общем образовании. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «СОШ №30» осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МКОУ «СОШ №30» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

Программа развития   универсальных   учебных   действий   на   уровне   основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

условия развития УУД; 
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преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных   действий   в   составе   личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я- концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество   подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
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средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; эффективного 

инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (специальных курсов, курсов по выбору, 

кружков). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуацийв основной школе может быть представлена такими ситуациями: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; на смыслообразование; 

на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учёт позиции партнёра; на организацию и осуществление сотрудничества; на передачу 

информации и отображению предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на 

проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на 

целеполагание; на оценивание; на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию. Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

специфические. К общим характеристикам следует отнести: 

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

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не 

успешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в какой- 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами 

и 
необходимого для конкретного использования 

то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 
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Реализацию проектных работ

 предваряет представление

 о будущем 

 проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

Логика построения 
 исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для 
решенияэтой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в 

проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность может быть 

представлена по следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу в группе; устанавливать с партнёрами отношения 

взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь авторубудущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно 

проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

элективные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научное общество «Умники и умницы» — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с другими школами; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно- 

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно- исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
школьное научное общество; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 



90  

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 
пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и 

одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разныхпозиций 

членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: все роли заранее 
распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 
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работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Основное общее образование является благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения 

в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащегося себя самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 
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Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через 

восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; развивать 

положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; познакомить с 

понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности 

подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подросткучувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
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различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). Соответственно развитию 

рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; анализ наличия 
способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. Педагогическое общение наряду с учебным 

сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является 

ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
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завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно- практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Русский язык 

7класс 

Русский язык как развивающееся явление. 
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Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языкукак к национальной ценности. 

Тексты и стили. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Учебно-научная речь Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 
Служебные части речи. Культура речи. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 

написания союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица. 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Междометие. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий.    Дефис в         междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

8класс 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5 - 7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Выразительное чтение стихотворного текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического 

описания двух картин с изображением памятника. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 
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препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно- личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение. 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 

Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

9класс 

Международное значение русского языка. Сложное предложение. Культура речи. 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложн9сочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 
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причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значение противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение. 

Литература 

7 класс 

Введение (1 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (6 ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

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

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

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

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства-основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.). 

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

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

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения). 

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

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

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века (2 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века (27 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII)-. Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как 

цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

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

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

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

Язык и стих поэмы. 

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

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

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

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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

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

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

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

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века (24 ч) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка-незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом- участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
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самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов- участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления), 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России (1 ч) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы (6 ч) 

Роберт Берне. Особенности творчества. 
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно- 

поэтический характер произведения. 

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

свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта 6 чудесной победе добра. 
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7 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Отражение жизни народа в народной песне. Частушки как малый песенный жанр. 

Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. 

Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий 

Из Древнерусской литературы. 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в. Теория 

литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Из русской литературы XVIII века. 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Недоросль» 

(сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые 

Из русской литературы XIX века Иван Андреевич Крылов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений), характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Проект 

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — 

основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе ,«Туча». 

Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С. Пушкина и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на о Роман «Капитанская дочка». 

Петр Гринев -жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 
романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке»и в «Истории Пугачева». Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная   интрига» 

(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин — писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Николай Семенович Лесков. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний 

вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История о любви и 

упущенном счастье 

Из русской литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Александр Александрович Блок 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Россия». Историческая тема в стихотворении, ее 

современное звучание и смысл. 
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Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме С.А. Есенина. 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

"Сатириконом"». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Проект. 

Михаил Михайлович Зощенко 

Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и 

юмор в рассказе. 

Михаил Андреевич Осоргин. 

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Проект. 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина — сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л. И. Ошанин 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно- 

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. Проект. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д. С, Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...».Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

Из зарубежной литературы. Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением от 

дельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 
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буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

8 класс 

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Из русской литературы XIX века Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
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Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 

как идейно- композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско- композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория   литературы.   Понятие    о    романтизме    (закрепление    понятия).    Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 
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Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть 

(развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О весна, без конца и без краю..», «О, я хочу безумно 

жить...»..Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине». Тема 
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любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...»,«Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы   стихосложения.   Виды 

рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
А.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и 
всё былое..»), Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 
человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия 

от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально- 

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 
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Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь.Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

7 класс 

Прямая и косвенная речи. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Косвенная речь. Цитата, 

знаки препинания. 

Части речи Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки   глагола   у   причастия:   возвратность,   вид,    время    (кроме    будущего). 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с 

существительным. 

Изменение причастия по времени. Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

признаки глагола и наречия у деепричастия. Формы образования деепричастия. Изменение 

деепричастия по времени. Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. Его морфологические признаки и синтаксические функции. Основные 

группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, 

цели. 

Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложные предложения. Союзные, бессоюзные сложные предложения. Союзы: икIи, ауэ, 

арщхьэкIэ, дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сытужыпIэмэ, дэнэ. 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 
Послелог 

Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. Наиболее часто употребляемые 

послелоги в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Переход слов из самостоятельных частей речи в послелог. Союз Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 



110  

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Частица 

Понятие о частицах. Её морфологические признаки и синтаксические функции. 

Правописание частиц. 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 
Союз как средство связи предложений и частей текста. Построение текста-рассуждения в 

различных стилях речи. 

8 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Словосочетание 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний. 

Пунктуация   как   система   знаков   препинания   и   правил их   использования. Принципы 

пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Виды предложений 
поцели высказывания. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Распространённые члены предложения. 

Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Части речи, являющиеся дополнениями в предложении и их синтаксические обороты. Виды 

дополнений. Обособленные дополнения. 

Определение, его основные значения. Части речи, являющиеся определениями в предложении 

и их синтаксические обороты. Виды определений. Обособленные определения. Особенности 

синтаксической связи определения и определяемого слова. 

Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид определения Знаки 

препинания в приложении. Обособленные приложения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Части речи, являющиеся 

обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты. Виды определений: места, времени, 

цели и причины, образа действия. Сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Обособленные обстоятельства. Обособление уточняющих обстоятельств. Выделение запятыми 
обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Полные и неполные предложения 
Неполные предложения в речи. Использование неполных предложений в диалоге и в сложных 

предложениях. 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Предложения с однородными членами Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 
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Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 
членами. 

Согласование однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, предложениями 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания 

при обращении. Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 

Предложения с вводными словами. Вводные предложения 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на 

письме в водных предложений. 

Развитие речи 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом 

и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

9 класс 

Сложное предложение 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Виды 

соединительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 

частей сложноподчинённого предложения. 

Указательные слова в главном предложении. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, обстоятельственные. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. Знаки 

препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. 

Развитие речи 

Обобщение полученных знания о стилях речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 

высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной 

мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно- выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Родная литература (кабардино-черкесская). 

6 класс 
Введение. Адыгский фольклор. Исторические произведения. 
Произведения, передающие прошлое народа Произведения о Великой Отечественной 

войне. Произведения, повествующие о современной жизни Повторение пройденного за год класс 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Устный рассказ о нартском эпосе. Сказание о Батрэзе. Образ Батраза в нартском эпосе. 
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Сказаниеоб Ашэмэзе. Положительное и отрицательное в образе Ашамаза. Сказание о 

Бадыноко. Образ Бадыноко — образ нарта, который знает либо догадывается о 

несовершенстве законов бытия (следовательно, и о несовершенстве нартских законов), который 

сумел противопоставить своё мнение мнению большинства и одержал победу. Воплощение в 

нартском          эпосе 

нравственных свойств кабардинского народа, прославление мирного труда. Нарты носители 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Народные песни и предания,«Анзорыжь и уэрэд», «Шэджэмокъуэ Хьэсанш и уэрэд», 
«Жансэхъухэ я нысэм и гъыбзэ, Хъуэхъухэр. Отражение жизни народа в народной песне. 

Причитания являются одним из древнейших видов адыгской поэзии в них выражается горе 

исполнительницы по поводу войны и разрушения. 

Шогенцуков А.О. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения о родном языке, родном крае 

«Анэдэлъхубзэ», « Псынэ». 
Бемурзов М.Х. О жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Уадыгэным къикIыр» («Что 

значит быть адыгом») Личные чувства и переживания поэта о Родине, о прошлом, и настоящем 

своегонарода. 

Анзор М.Хь «Атэлыкъым и лъэужьыр». О величии духа старших, воспитание веры в 
творческие силы народа. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Керашев Т.М. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ   «ГъащIэм и 

дерс»главная мысль рассказа, выявление особенности сюжета рассказа. Сатира и юмор в рассказе. 

Мижей М.И. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Пщэху». 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героя. Гуманистический пафос 

произведения. 

Налоев З.М. Краткий рассказ о писателе. Баллада «Человеческая совесть». О силе 

внутренней,духовной красоты человека. О совести и чести. 

Кешоков А.П. Краткий рассказ о писателе. Стихотворение «Усэ къарукIэ бийр бгъэсу», 

посвященное А.А. Шогенцукову. Стихотворение «Сабий». О детях войны. Изображение войны; 

проблема жестокости, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине. 

Хапсироков Х.Х. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Имыхабзэу щыуащ» Осуждение 

предательства. Патриотический пафос рассказа 

Оразаев А.П. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Утро». 
«Нэгъуэщ1 насыпу сыт сыхуей». Мир природы и человека в стихотворений. Воспитание в 

читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к родному краю, родной земле. 

Эльгаров К.М. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Псы къиуа». 

Жизнь детей и взрослых во время ВОВ. Автобиографичный рассказ, посвященный детям далеких 

военных и первых послевоенных лет, тем мальчишкам, которые вместе с взрослыми мужественно и 

стойко переносили тяготы и лишения, вызванные нашествием гитлеровских орд на нашу страну. 

Бушующая река и мать. Образ матери. 

Брат Х.М. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Повесть «Лъэпкъым и къуэпсхэр». 

Познакомить с повестью, её своеобразием. Взаимоотношения в семье. Основная тема и 

характеристики образов. Помочь увидеть нравственные и социальные проблемы в повести, душевную 

красоту адыгской женщины Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга. 

Шекихачев Х.Т. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ 
«Къуэрылъху» «Внук» Тема, сюжет, речь рассказа. Воспитание уважительного отношения к 

родителям. Нравственные и человеческие взаимоотношения в семье 

Мукожев А.Х. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Обидное слово» Трепетное отношениек 

матери, о взаимоотношении детей и матери. 

Гедгафов Б.М. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Къандыгъэ и 

бжьыхьитI».Воспитательное значение произведения. Изображение взаимоотношений детей и 

матери во время ВОВ и мирное время. 

Кажаров Х.Х. Слово о поэте. «Щ1ыр щ1эхъейр». «Къабзагъэм и гъуджэ». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в произведениях. 

Мазихов Б.Б.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новеллэ «Дыгъэр 
зэрыункIыфIар». Дети и взрослые в новелле. Тема доброты. 

Кумыков М.Х. О жизни и творчестве писателя. Рассказ «Сабийхэр щым щыхъум» Жизнь 

адыгов на чужбине в рассказе. Представления народа о справедливости и честности. Кармоков 
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М.М.Краткий рассказ о писателе. «Кусок хлеба» Отношение молодежи к куску хлеба. Воспитание 

трепетного отношения к хлебу. Духовное напутствие молодежи. 

Хахов С.Х. Краткий рассказ о жизни   и   творчестве   писателя.   Стихотворение   «Къурш 
псынэ». «Горный родник» (можно заменить другим стихотворением). Роль родника в жизнилюдей; 

философский смысл стихотворения. Стихотворение «Ц1ыхухэр зауэм щыужынт», о мирной жизни, 

против войны. 

Тхагазитов З.М. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Весна» 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающейприроды. Стихотворение «Адыгэ пшынэ» «Адыгская гармонь» Роль 

гармошки в жизни адыгов, онаявляется культурным наследием нашего народа. 

Машбашев И.Ш. Слово о писателе «Счастье», «Адыгская бурка». Духовное напутствие 

молодежи, размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Бицуев А.М. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Си анэдэлъхубзэ». «Мой родной 

язык».  

О любви к родномуязыку. Родной язык как духовная опора человека 

7 класс 

Введение 

Устное народное творчество 

«Сосрыкъуэ маф1э къызэрихьар» («Как Сосруко добыл огонь»), «Бэдынокъуэ и адэр ук1ып1эм 
къызэрыришыжар» («Как Бадыноко спас отца»), «Бэдынокъуэ нартхэ къахилъхьа хабзэф1ыр» («Как 
Бадыноко положил начало новому обычаю Нартов»; «Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт и уэрэд» «Песнь о 

Магомете, сыне Хатха», «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плачь жителей Лабы»). Что такое устное 
народное творчество, жанры УНТ, значение УНТ в жизни народа. Нартский эпос как крупнейшее 

произведение кабардинского УНТ. Значение нартского эпоса. Выражение лучших качеств 
кабардинского народа через образы героев нартского эпоса. 

Произведения кабардинских, балкарских писателей, поэтов 

Шогенцуков А.А. Жизнь и творчество поэта. «Нана». Выражение патриотизма и любви к 

материв стихотворении, вера в возвращение на родину, несмотря ни на какие трудности. 

Клишбиев И.Б. Слово о поэте. «1уэдыщэ» Историческая красота народа в стихотворении 
поэта.  

Актуальность темы и в настоящее время. 

Кешоков А. П. Слово о поэте. «Мэжджыт» («Мечеть»), «Хъыбар дахэ зыхуэфащэр» Мужество 



 

героя в сложной ситуации и его любовь к Родине в романе. Образ кабардинской лошади как символ 
красоты, мужества, мудрости . «Бабащыкъуэ адакъэпщ». 

Хакунов И. Слово о поэте. «Бзылъхугъэ шу щэху».(«Всадница») о поискх пропавшей дочери и 
мести супруги за смерть мужа. 

Кармоков М. Вн.чт. «Мэжаджэ хуабэ» («Горячая лепёшка»),о благодарности мальчика из 

бедной семьи в прошлом доброй женщине. 

Куашев Б. Слово о поэте. «Шэрэдж » («Черек»), «Ф1ымрэ 1еймрэ» («Добро и зло»). 

Выражение идей дружбы народов, патриотизма, мира и гуманизма в стихах, братство русского и 

кабардинского народов. Теория литературы. 

Дугужев К.Б. Жизнь и творчество писателя. «Бжьыхьэ псыдзэ». Повесть о жизни и быте 

сельской молодежи в 70-е годы, о взаимоотношениях сельских и   городских    жителей. Сила 

любви и уроки жизни в повести. 

Аксиров З.А. Жизнь и творчество писателя. «Дахэнагъуэ». Тема и идея произведения, 

УНТкак основа сюжета произведения. Место пьесы в кабардинской драматургии. Образы главных 

героев. 

Нахушев М.Д. Жизнь и творчество писателя. «Лъэпкъым» («Народу») Стихотворение о 

непокоренности кабардинского народа. «Маржэ, адыгэхэ» (Адыги). Печаль и гнет кабардинской 

диаспоры в стихотворении. 

Губжоков Л.М. Стихи. Философские мышления и психологизм. Прошлое, сегодняшнее и 

будущее народа в стихотворениях. 

Кажаров П.Х. Слово о поэте. «Мыужьых маф1э» («Вечный огонь») Память павших героев за 

свободу Родины и их героизм как «вечный огонь» для подрастающего поколения. 

Кушхов С. Слово о поэте. «Мать». Тема и идея произведения. Поучительностьотрицательного 
образа в рассказе. Образы родной и приемной матерей. 

Бицуев А. «Телеграмма» Поэма о любви и возвышенных чувствах лирического героя к матери 
иродным. 

ПхешевМ.И. «Мэкъуауэ л1ыжьхэр» («Старики-сенокосы»). Красота 
юморагероев.Художественно-изобразительные средства в стихотворении. «Дыгъэмрэ Мазэмрэ», 

«Таурыхъ».Философские основы стихов. 

Зумакулова Т. Жизнь и творчество писателя, краткий обзор стихотворений. 

Ацканов Р.  Х. «Уэшхыраргуэру мэятэ» («Опять дождь»). Стихийные явления и 

чувствалюдей в использовании поэта. 

Кандур М.И. «Маждэ». Трудности адыгских мухаджиров на временном пристанище, на 
балканской земле. Образ кабардинской женщины. 

8 класс 

Введение. Значение кабардинской литературы в жизни людей. 
Кабардинские просветители. 

Шора Ногмов. Жизнь и творчество Шоры Ногмова, его литературные произведения, 

грамматика, словари, их значения. 

Каз-Гирей Султан. Жизнь и творчество писателя. Значение его работ. Пейзаж, высказывания 

русских просветителей об очерке. 

Хан-Гирей. Жизнь и творчество писателя. 

Казий Хатокшоков. Место Казий Хатокшокова в адыгской культуре и литературе. 

Адылгирей Кяшев. Место писателя в адыгской литературе, его значение. 

Баксанские просветители. Адылгирей Кяшев жизнь и творчество. Очерк «1уащхьэ щыгум». 

Народные просветители. Место простого народа в произведениях народных просветителей. 

Устное народное творчество, его место в и значение в жизни людей. Рифма адыгского устного 

народного творчества. 

Бекмурза Пачев. Жизнь и деятельность. Этапы творчества. Стихи Бекмурзы Пачева, их 

содержание, темы. 

Амирхан Хавпачев. Значение творчества Амирхана Хавпачева для кабардинской 

литературы. 

Стихи Хавпачева, их воспитательная функция. Сюжет, тема, главные герои рассказа 

Хавпачева. 

Кабардинская литература в 20-40-е годы. 

Дореволюционное и послереволюционное время. Связь устного народного творчества и 

писателей. 

Алий Шогенцуков. Жизнь   и   творчество   писателя.   Сюжет,   темы   стихов   писателя. 



 

Использование художественно – изобразительных приемов. Сюжет, тема, идея, содержание поэмы 

«Мадина». Роман «Къамботрэ Лацэрэ». Феодальная жизнь кабардинского народа. Борьба 

главных героев за свободную жизнь и свою любовь. 

Теория литературы: эпитет, пейзаж. 

Тембот Керашев. Жизнь и творчество Тембота Керашева. Его значение для кабардинской 

литературы. Повесть «Налмэс». Тема, идея, содержание, главные герои. 

Амирхан Шомахов. «Бгырыс шухэр» Прозаические произведения Амирхана Шомахова.Темы, 

идея, содержание, образы. Теория литературы. 

Хачим Теунов. Значение прозаических произведений Хачима Теунова. Повесть 
«Аслъэн». Главные темы повести, образы, содержание. Роман-дилогие «Псэм и 1эф1ыр 

къуатмэ». Тема, содержание, образы. 

Хусин Гашоков. Анализ стихов, главные темы, содержание. 
Прозаические произведения Хусина Гашокова. Тема, идея, содержание, главные герои. 

Зарамук Кардангушев. «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» Драматургические произведения 

Кардангушева. Основа драмы «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ», время, события, главные герои. Теория 

литературы: драматические произведения, монолог, диалог, ремарка. 

9 класс 

Значение кабардинской литературы в жизни людей. 

Кабардинские просветители. 

Шора Ногмов. Жизнь и творчество Шоры Ногмова, его литературные произведения, 

грамматика, словари, их значения. 

Каз-Гирей Султан. Жизнь и творчество писателя. Значение его работ. Пейзаж, 
высказывания русских просветителей об очерке. 

Хан-Гирей. Жизнь и творчество писателя. 
Казий Хатокшоков. Место Казий Хатокшокова в адыгской культуре и литературе. 

Адылгирей Кяшев. Место писателя в адыгской литературе, его значение. 

Баксанские просветители. Адылгирей Кяшев жизнь и творчество. Очерк «1уащхьэ 

щыгум». 

Народные просветители. Место простого народа в произведениях народных 

просветителей. Устное народное творчество, его место в и значение в жизни людей. Рифма 

адыгского устного народного творчества. 

Бекмурза Пачев. Жизнь и деятельность. Этапы творчества. Стихи Бекмурзы Пачева, их 

содержание, темы. 

Амирхан Хавпачев. Значение творчества Амирхана Хавпачева для кабардинской 

литературы. Стихи Хавпачева, их воспитательная функция. Сюжет, тема, главные герои рассказа 

Хавпчева. 

Кабардинская литература в 20-40-е годы. 

Дореволюционное и послереволюционное время. Связь устного народного творчества и 

писателей. 

Алий Шогенцуков. Жизнь и творчество писателя. Сюжет, темы стихов писателя. 

Использование художественно – изобразительных приемов.Сюжет, тема,   идея,   содержание 

поэмы «Мадина». Роман «Къамботрэ Лацэрэ». Феодальная жизнь кабардинского народа. Борьба 

главных героев за свободную жизнь и свою любовь. 

Теория литературы: эпитет, пейзаж. 

Тембот Керашев. Жизнь и творчество Тембота Керашева. Его значение для кабардинской 

литературы. Повесть «Налмэс». Тема, идея, содержание, главные герои. 

Амирхан Шомахов.  «Бгырыс шухэр»Прозаические произведения Амирхана Шомахова. 

Темы, идея, содержание, образы. Теория литературы. 
Хачим Теунов. Значение прозаических произведений Хачима Теунова. Повесть «Аслъэн». 

Главные темы повести, образы, содержание. Роман-дилогие «Псэм и 1эф1ыр къуатмэ». 

Тема,содержание,образы. 

Хусин Гашоков. Анализ стихов, главные темы, содержание. Прозаическиепроизведения 

Хусина Гашокова. Тема, идея, содержание, главные герои. 

Зарамук Кардангушев.«Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ»Драматургические произведения 

Кардангушева. Основа драмы «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ», время, события, главные герои. 

Теория литературы: драматические произведения, монолог, 

диалог, ремарка. 

Родной язык (балкарский) 



 

8 класс 

Повторение за предыдущий год. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетания 

Предложение. Виды простых предложений. 

Вводные слова и предложения. Обращение. 

Повторение изученного за год. 

Родная литература (балкарская) 

6 класс 

Литература как вид искусства. 

Нартские предания и мифы. 7 ч. 

Нартские предания. Особенности нартских героев. Эмегены и нарты. «Нарт темирчи Дебет» 

Образ Дебета. Язык предания, его идейное содержание. «Сосурукъ блаЭмеген» 

Противопоставление. Героизм Сосурукъо, его преданность народу. 

Художественные особенности предания. «Пелиуан Къарашауай» 

Характер Къарашауая. Он выступает как правозащитник. Отличие его от других нартов. Язык 

предания, его идейное содержание. «Ариу Сатанай» 

Судьба Сатанай, еѐ ослепительная красота. Описание в нартском эпосе алмосту. 

Мифы в истории народа. Дать понятие о о мифах. «Илкер ташны жашлары» 

Балкарские народные песни. 3 ч. 
Группы народных песен, их историческое значение. «Апсаты» 
Признаки язычества в песне. Поклонение Апсаты. Охотник и Апсаты. Эпитеты, 

употребляемые в песне, чтобы задобрить Апсаты. «Эрирей» 

Песня воспевает труд. Божество труда. Эрирей как национальное лицо народа. «Долай». Связь 

песни с язычеством. Слова, эпитеты, сравнения о труде, человечности. Время, когда поѐтся «Долай», 

«Ийнай». Божество ручного мастерства. Поѐтся, когда женщины делают кийизы. «Бѐлляу». 

Колыбельная. Стремление к лучшей, счастливой жизни. Воспитание молодого поколения в лучших 

традициях народа. 

О поверьях во времена язычества. 

Из балкарской литературы. 

Мечиев Кязим (2 ч.) «Къар кюн арбазыма къоннган чыпчыкъгъа», «Ата-Ана». 

Сравнение судьбы воробья с судьбой народа. Художественное значение символики. 

Кулиев Кайсын (2 ч) «Балам, бу жерге…», «Таукеллик жырчыгъы» 

Преемственность поколений, размышления поэта о бесконечности жизни. Воспитывающая 

роль стихов. 

Отаров Керим (1ч.) «Жабалакъ». Описание прихода весны. Богатство языковых средств. 

Текуев Жамал (1ч.) «Дугъума шай». Связь поколений, деда с внуком. 

Маммеев Ибрагим (1ч) «Дорбункъул юй ишлейме», «Ким кимни юйретгенди?». Идейное 
содержание стихов, воспитывающее значение, особенности языковых средств. 

Отаров Саид (1ч.) «Буду санга аманатым». Описание природных явлений. 

Залиханов Жанакаит (1ч.) «Кесинг хыйсап этчи, Бияслан». Мастерство писателя в описании 

героев произведения. Воспитывающее значение стихотворения. 

Мокаев Магомет (1ч.) «Мени юйюм». «Мени шахарым». Воспитание гражданственности, 

описание красоты природы. Отношение лирического героя к окружающей природе. 

Теория литературы. Понятие о художественном образе. 
Зумакулова Танзиля (1ч.) «Ата журтум-Малкъарым» 
Любовь к родной земле. Художественные средства, при помощи которых автор выражает свою 

любовь к родной земле. 

Теория литературы. Эпитеты. 

Бабаев Ибрагим (1ч.) «Жай агъачда», «Кѐк бла чек». Мастерство поэта в описании 
природыСпособы художественно выразительные средства, используемые поэтом. 

Моттаева Светлана (1ч.) «Алтын гебенек». Показ любовь к родной земле и мир через образ 
золотого мотылька. Стремление неба, гор, земли к миру. 

Гуртуев Элдар (2ч.) «Къарт эшекни къадары». Связь жизни и техники. Еѐ хорошие и плохие 

признаки. Призыв людей к милосердию. Теория литературы. Жанры художественной литературы. 

Виды рассказа. 

Созаев Ахмат (1ч.) «Жангы кырдыкга къууанып жырлай». Связь человека и земли. Описание 

труда. Идейное содержание стихотворения 



 

Толгуров Зейтун (2ч.) «Айыу таш». Понятие детьми слово «Родина» во время Великой 
Отечественной войны. Положительные герои и предатели. Образы Мустафира и Мусоса. 

Мусукаева Сакинат (1ч.) «Элия ай». Уроки воспитания ребѐнка, помощь ему в понятии 

окружающего мира. 

Шаваев Хасан (1ч.) «Тузакъ». Описание в повести горя народа. Мастерство писателя в 

создании образов хлеба. 

Ёлмезов Мурадин (1ч.) «Сабийлигими жыры». Горечь жизни на чужбине. Пример почитания 

Гуляев Башир (1ч.) «Къуш уя». Иносказательный смыл рассказа. Описание в 

рассказетрагедии народа. Мастерство писателя в применении иносказательного языка. 

Теппеев Алим (1ч.) «Асыралгъан алмала». Хранѐнные яблоки - символ тоски, ожидания. 

Описание правдивости жизни. 

Табаксоев Мухтар (1ч.) «Бешик ишлейди аппа». Описание безмерного мастерства народа. 

Внеклассное чтение (4 ч.). 

8 класс 
Отличие художественной литературы от других видов искусства. Значение художественной 

литературы в развитии общества. Понятие о художественном образе. 
Исторические героические песни. Группы песен по смыслу. 
Исторические песни: Гапалау», «Азнауур», «Таппасхан улу Акъболат» 

Мечиев Кязим. (2ч.) «Адамды бизни атыбыз», «Аллай бийле керек бизге...». Краткое 

сообщение о жизни и творчестве поэта. Художественые приёмы, раскрывающие историю, обычаи 

народа. Личный взгляд поэта на происходящее 

Отаров Керим. (2 ч.) «Таулу жашчыкъ» 

Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Образ мальчика впоэме. Верность, 

преданность родине 

Гуртуев Берт. (3 ч.) Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. Вклад поэта в 

становлении балкарской литературы. «Жашауну къыланчлары» -повесть. Вымысел и правда в 

рассказе. Художественные приёмы в раскрытии образа героев произведения. 

Теория литературы. Понятие о художественном вымысле. 

Кулиев Къайсын. (2 ч.) «Жаралы таш», «Прометей, Кавказны къаясына…», «Туугъан 

жериме айтама» 
1956 год. Решения XX съезда партии. Изменение голоса поэта после возвращения на родину. 
Теория литературы. Понятие о ритме и рифме в стихотворении. Способы развития рифмы в 

балкарской поэзии и иего развитие. Корневые рифмы. Бабаев Ибрагим. (1 ч.) «Бийик сын», «Мурдор 

таш», «Сабанчы». 

«Бийик сын» -особенности построения поэмы. Художественные приёмы, раскрывающие 

тяжести войны.Признаки, раскрывающие идейное содержание поэмы. Особенности художественных 

приёмов Бабаева Ибрагима. 

Мокаев Магомет. (1 ч.) «Биз да халкъбыз», «Жарыкъ чыпчыкъ» 
Группа словосочетаний, показывающиебогатство, красоту родного языка. Воспитание ребёнка 

в любви к родине. Искания поэта в стихосложении. 

Теппеев Алим. (4 ч.) «Азап жолу» Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. 

Новизна пьесы. Признаки, доводящие пьесу до трагедии. Исторические события, 

раскрывающиеса при помощи символов. Судьба Кязима и народа одинаковы. 

Теория литературы. Литературные жанры. Особенности драмы, трагедии, комедии, фарса и др. 

Развитие драмы в балкарской литературе . «Азап жол» - время художественные особенности, место в 

балкарской культуре. 

Зумакулова Танзиля. (2 ч.) «Урушха къажау поэма» Краткое сообщение о жизни и 

творчестве поэта. Идейное содержание поэмы. Образ горянки в поэме. Война и семья. 

Теория литературы. Поэма жанры. Лирическая поэма, лиро-эпическая поэма, эпическая поэма. 

Их жанровые признаки. 
Гуртуев Салих. (1 ч.) «Агъач къалауур» Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. 

Образ положительного героя в поэме. Лиро-эпические признаки поэмы. 

Боташев Исса. (1 ч.) «Туугъан жериме» Краткое сообщение о жизни и творчестве поэта. 

Описание в стихотворении любви к родине 

Ёлмезов Мурадин. (1 ч.) «Ётмекни багъасы» Идейное и воспитательное значение 

стихотворения. Теория литературы. Понятие об антитезе. 

Бегиев Абдуллах. (1ч.) «Сёз» 



 

Художественное и идейное содержание стихотворения, богатство языка. 

Толгъуров Зейтун. (4 ч.) «Къызгъыл кырдыкла» 

Образы героев в повести и их связь с мифологией. Образ белого марала и поляны и их тайное 

значение. Образ Къаспота и мастерство автора в его создании. Додуев Аскер. (1 ч.) «Арба» 

Построение стихотворения и его аллегорический смысл. 

Гуртуев Элдар. (2 ч.) «Къобузчу Марзият» Описание в рассказе жизненных трудностей. 

Эстетика- художественные искания автора 

Моттаева Светлана. (1 с.) «Къара чаукалы сабийлигим», «Къарылгъач» 

Внутренний мир лирических героев, их отношения к жизни, приёмы раскрытия характеров 

героев. 

Токумаев Жагъафар. (3 ч.) «Дертли къама» 

Жизнь и творческий путь писателя. Историческая роль романа. Художественно-эстетические 

приёмы в раскрытии характеров героев. Теория литературы. Понятие повести и трилогии в повести. 

Созаев Ахмат. (1 с.) «Жер» 

Построение поэмы, богатство выразительных средств языка. Особенности жанра. Связь земли 

и гражданственности. 

Мусукаева Сакинат. (1 ч.) «Кюн батып барады» Чувство единства природы и лирического 
героя. 

Кечерукова Байдымат. (1 ч.) «Кёккёз жерим», «Жулдуз эгизиме» Художественное 
своеобразие стихов поэта, богатство языка. Глубокая любовь к родной земле. 

Къаракетов Юсуп. (1ч.) «Таулу къызлагъа бла жашлагъа». 
Раскрытие духовной чистоты, добрых помыслов поэта. Воспитывающее значение 

стихотворения, богатство языка. 

Алим Кешоков (2 ч.) «Къулийланы Къайсыннга», «Атлыны жолу» Жизнь и творческий 

путь писателя. Показ настоящей дружбы между народами в стихотворении. Его идейное 

содержание. «Атлыны жолу» встихотворении своеобразие художественных приёмов, богатство 

языка автора. Къулийланы Къайсын .Мокъаланы Магомет. Назмула жыйымдыгъы. 

Кабардинский язык (начинающая группа) 

6 класс 

Осень (14) 

Осень в городе, селе. Осенний парк. Осенние работы. Приметы осени. Рассказы и 

стихотворение про «Осень». 

Дом и квартира (10) 

Дом Сабины. В мебельном магазине. Запомни! Диалог. Рассказ-загадка. Переселяются в новую 

квартиру. Стихи. 

Ходим в гости (11) 

День рождения моего друга. Пословицы. В гости к Ивановым. Делаем открытку. Гости в 

кабардинской семье. 

Готовимся к Новому году (8) 

Новый год в разных странах. Новогодняя ёлка. Украшаем ёлку. Ждём наступления Нового 

года. Готовимся к Новому году. Зимние каникулы. Новый год в Приэльбрусье. 

Театр, кинотеатр, музеи (21) 

Как появился театр в России? Сумароков Александр Петрович. Нальчикский городской парк. 

Кабардинский государственный театр. Если ты собрался в театр… Кинотеатры в городе Нальчик. 

Государственный концертный зал. Разговор о кинофильме. Знаменитый русский мультипликатор. 

Экскурсия в музей. Музеи города Нальчик. Музеи КБР. 

Весна (12) 

Наступила весна. Весенний день весь год кормит. Пословицы о весне. Весной на даче. 

Природа весной. Помощники. Стихотворение о весне. 

Моя Родина (10) 

Наша Республика. Дерево Зулий. Улицы города Нальчика. Стихи о Родине. Чегемские 

водопады. Достопримечательности КБР. Знаменитости о КБР. 

Любимые сказки (6) 

Сказки народов мира. Повторение изученного (10) 
Погода в мае. Интересные дома. Гости в кабардинских семьях. Российский флаг В Северном 

полюсе. Начало учебного года в разных странах. 

8 класс 

Повседневная жизнь. Моя республика. Мир животных. В столице нашей родины. В 



 

путешествии. 

Замечательные люди КБР. Великие люди. Обычаи и традиции балкарцев. Внеклассное чтение 

9 класс 

Кабардинская язык. Мой город. Части речи. Местоимение. Глагол. Зима. Животные. 
Устное народное творчество. Семья. Друг. Кабардинские писатели. Времена года. Весна. Лето. 

Балкарский язык (начинающая группа) 

7 класс 

Я и моя семья. Природа. Золотая осень. Здоровье наше богатства. Как мы отдыхаем. Зима. 
Замечательные люди КБР. Новые технологии. Этикет. Наша родина. 

9 класс 

Места отдыха в КБР - 11 часов: 
« Адыр суу « отдых с друзьями. Введение лексики. 

Возвращение в школу - 7 часов: 

Встреча с одноклассниками. Наша школа многонациональная. Составление микродиалогов. 

КБР - мой дом родной - 12 часов: 

Путешествие по КБР. Нальчик-столица КБР. 

Школьные друзья - 5 часов. 

Активация новой лексики - 26 часов. 

Будущее начинается сегодня - 8 часов. 

Образование в КБР. 

Профессии – 2 часов. 

Безработица в нашей стране - 5 часов. 

Роль информации в нашей жизни - 19 часов: 
Источники информации. Книга - один из источников информации. 

Известные люди КБР - 7 часов. 

Русский родной язык 

7 класс 
Язык и культура (31 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов 

и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. 

п.). 

Культура речи (39 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 
(нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего 
времени глаголов в очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 
употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 



 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный(несловесный) этикет общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (29 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные 

позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

Иностранный язык (английский) 

7 класс 

Модуль 1: Стили жизни 

Жизнь в городе и за городом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге Главные 
достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета вметро за 

рубежом 

Модуль 2: Время рассказов. 

Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар рассказчика. 

Модуль 3: Внешность и характер 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему. На страже Тауэра. Разговор об увлечениях и работе. 
Модуль 4: Об этом говорят и пишут. 
Заметки в газету. А вы слышали о? Действуй! Журналы для подростков в Великобритании 

Школьный журнал. 

Модуль 5: Что ждет нас в будущем 

Взгляд в будущее Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? Поколение высоких 

технологий! Музей космоса. Инструкции. Симуляторы реальности. 

Модуль 6: Развлечения. 

Здесь начинается удовольствие Лагеря отдыха для подростков. Замечательное время! Парки 

развлечений. В компьютерном лагере Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в 

бассейне. 

Модуль 7: В центре внимания! 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности Национальный вид спорта в 

Англии. ТВ в России Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? 

Модуль 8: Проблемы экологии. 

Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободным. Мир природы в 

Шотландии 

Модуль 9: Время покупок. 

За покупками. Было здорово. Не пропустите. Оживленные места Лондона. Спрашиваем «Как 

пройти?» 

Модуль 10: В здоровом теле- здоровый дух! 

Путешествие и отдых. Летнее удовольствие. Просто записка. 

8 класс 

Модуль 1 «Общение» 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа, способы разрешения 

конфликтов. Фразовый глагол «get», грамматические времена: настоящее неопределённое, настоящее 

продолженное – способы их употребления в речи. Социально-бытовая сфера. 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки» 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки, умения 



 

составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. Перфектные времена 

настоящего времени. 

Модуль 3 «Великие умы человечества» 

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей профессии, 

изобретения человечества, технический прогресс. Перфектные времена прошедшего времени. 

Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме. 

Модуль 4 « Будь самим собой» 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного подростка. 

Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное мнение по этому поводу. 

Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, связанные с внешностью, одеждой, пути 

их преодоления. Идиомы по теме. 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность человека. 

Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый 

глагол «call», словообразование. 

Модуль 6 «Культурные обмены» 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей Жалобы, 

умение сформулировать свои жалобы. претензии к сервису. Умение составить диалог по данной 

проблеме. Письменная речь –благодарственное письмо. Фразовый глагол «set». 

Модуль 7 Школьное образование 

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, 

средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой темой. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные, модальные глаголы. 

Модуль 8 «На досуге. Развлечения» 

Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Виды представлений Природа и экология, научно-технический прогресс. Условные предложения, 

предлоги, сложные прилагательные. 

9 класс 

Модуль 1«Праздники» 

Теоретические сведения. Праздники и празднования. Предрассудки. Особые случаи. Страна 

изучаемого языка 

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» Теоретические сведения. Защита окружающей 

среды. Модуль 3 «Очевидное - невероятное» 

Теоретические сведения. Страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. 

Модуль 4 «Современные технологии» 

Теоретические сведения. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

Модуль 5 «Литература и искусство» 

Теоретические сведения. Литературные направления современного мира. Искусство в России и 

других странах. 

Модуль 6 «Город и горожане» 

Теоретические сведения. Городская / сельская среда проживания школьников. 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» 

Теоретические сведения. Природа: флора и фауна. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха. 

Модуль 8 «Трудности. ЗОЖ. Спорт» 

Теоретические сведения. Здоровый образ жизни. Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика. 

7 класс 

Алгебраические выражения. Выражение с переменными. Значение выражения с 
переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 



 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её 

свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность 

кубов двух выражений. Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки 

и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции. Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее свойства и 

графики. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 

второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 
равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. Параллельные прямые. Признаки 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические построения. Геометрическое место точек. Окружность 

и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 

7 класс 

Основная цель – систематизировать и повторить основные вопросы курса алгебры 7 класса. 
Рациональные дроби. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Квадратные корни. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие уравнения 

иприменять их к решению задач. 

Неравенства. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 
Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, и их наглядной интерпретации. 

Повторение. 

Основная цель – систематизировать и повторить основные вопросы курса алгебры 8 класса. 

Содержание курса геометрии 8 класса: четырехугольники. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представления о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Площадь. 



 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах    представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей, вывести формулы площадей наиболее важных видов 

четырехугольников, доказать однуиз главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники. 
Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применение; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Окружность. 

Основная цель – изучить новые факты, связанные с окружностью, познакомить учащихсяс 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

Повторение. Решение задач. 

Основная цель – систематизировать и повторить основные вопросы курса геометрии 8 класса. 

8 класс 

Алгебра 

Неравенства. Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Квадратичная функция. Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 

Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить 

графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная 

функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. 

Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. Процентные расчёты. 

Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности. Числовые последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n 

первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q | < 1. 

Алгебра в историческом развитии. История развития понятия функции. Как зародилась 

теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Л.Ф. 

Магницкий. П.Л. Чебышев. П. Ферма. Р. Декарт, Н. Колмогоров, Ф. Виет. Эйлер, Н. Тарталья, Д. 

Кордано, Н. Абель, Б. Паскаль, Л. Пизанский, К. Гаусс. 

Геометрия 

Многоугольники. Треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Многоугольники. Правильные многоугольники и их свойства. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь 

треугольника. Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости. Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы. Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. Геометрические преобразования. 

Понятие о преобразовании фигур. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Элементы логики Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если …, то; тогда и только тогда. 



 

Геометрия в историческом развитии. Тригонометрия – наука об измерении треугольников. 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. Леонард Эйлер. Рене 

Декарт. Апполоний Пергский. Гиппократ Хиосский. Герон Александрийский. 

Вероятность и статистика 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты 

с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

Информатика. 

7 класс 
Введение в предмет. 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 



 

Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. Компьютер: устройство и программное 

обеспечение. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды 

программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода) 

Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 
применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. 

Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 
Основы алгебры логики: основные операции, общее и частное решение, упрощение по законам 

логики. 

Табличные вычисления на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 



 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

История. Всеобщая история. История России. История Древнего мира 

7 класс 

«История России XVI- XVII вв.» 

Введение. Россия в XVI-XVII вв. Хронологические рамки курса. Особенности 

государственного, экономического, социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. 

Принципы периодизации отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории 

XVI—XVII вв. 

Создание Московского царства 

Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Укрепление великокняжеской власти. Складывание системы 

управления единым государством. Формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово- 

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. 

Падение Византии и рост церковно- политической роли Москвы в православном мире. 

Иван Грозный -первый русский царь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение 

венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса 

Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. 

Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Внешняя политика России при Иване Грозном. Основные направления внешней политики 

Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Укрепление южных границ Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 

экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских 

на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Апричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о её 

причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит 

Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет- Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 
Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина 

Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения крестьян. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы-Гирея в 1591 г. Русско- 



 

шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и церковной 

властей в XVI в. Стоглавый собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его 

историческое значение. 

Русская культура в XVI в. Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные 

жанры русской литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский 

кремли. Фёдор Конь. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 

Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Смутное время 

В преддверии Смуты. Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. 

Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 



 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Лжедмитрий I. Предпосылки 

появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. 

Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Правление Василия Шуйского. Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. 

Причины, социальный состав, цели участников движения И. И. Болотникова; основные эпизоды и 

причины поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение. Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и 

военно-политическая поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Расцвет самозванства. Поход войска М.В. Скопина- 

Шуйского. Распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Междуцарствие(1610—1613).Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к 

Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. 

Формирование Второго ополчения, социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. 

Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на 

российский престол и преимущества кандидатуры М. Ф. Романова. Избрание царя из династии 

Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Россия при первых Романовых 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645).Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные 

направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха 

Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 

экономического потенциала страны. Смоленская война (1632— 1637) и причины поражения в ней 

России. Укрепление южных границ Московского государства. Взятие Азова и проблема принятия его 

«под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676).Личность царя Алексея Михайловича. 

Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный 

состав его участников, требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: 

основные положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Россия в XVII в. Территория и население 

России в XVII в. Административное деление страны. Система государственного управления. 

Укрепление самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Создание полков 

нового(иноземного)строя. Экономическое развитие России в XVII в. 

Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Русская деревня в XVII в. Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение 

новых сельскохозяйственных угодий. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 

землевладения. 

Присоединение Украины к России. Украинские земли под властью Речи Посполитой. 

Запорожская Сечь-центр борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654- 1667 гг. 

Русско-шведская война 1656—1658гг.и её результаты. 

Раскол в Русской православной церкви. Необходимость церковных реформ в середине XVII в. 

Кружок ревнителей благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность 

раскола Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 



 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой». 

Осада Соловецкого монастыря. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. Предпосылки и причины народных волнений в связи с 

внутренней и внешней политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, 

социальная база, результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 

гг. Донское казачество в XVII в. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 

1671гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений с 

правительственными войсками, итоги восстания. 

Наследники Алексея Михайловича. Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора 

Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отмена местничества. События1682г. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и 

способы освоения русскими Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Сибирский приказ (1637). 

Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Русские географические 

открытия. С. Дежнёв, Е. Хабаров, В. Поярков. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. Развитие грамотности, книжного дела и 

просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно- 

греко- латинского училища. Обмирщение культуры. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля- первое учебное пособие по истории. Театр А. Михайловича 

как новое явление культурной жизни царского двора. 

Искусство XVII в. Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная 

палата. Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» 

школа иконописи. Симон Ушаков и особенности его творчества. Жизнь и быт различных сословий. 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской   культуры    в    быт    высших 

слоёв населения  страны.  Одежда. 

7 класс 

«Всеобщая история. История Нового времени» Введение. Мир к началу XVIII века 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Изменения в Европе. События 

и явления, способствующие развитию всемирной торговли. Развитие европейских монархий в раннее 

Новое время. Развитие капитализма в Европе. 

Рождение нового мира 

«Европейское чудо». Европа становится лидером мира. Рост населения. Мальтузианство. 

Наступление капитализма. Аграрная революция. Транспортная революция. Транспортная революция. 

Торговля преображает мир. Европейское разделение труда. Меркантилизм. Треугольная торговля. 

Эпоха Просвещения. «Республика философов». Просвещение, философы, просветители. 

«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Адам Смит. Новый взгляд 

на человека и общество. Общественный договор. Разделение властей. Свобода и равенство. 

Собственность. Веротерпимость. Прогресс. Секуляризация сознания. Космополитизм. Развитие науки 

в XVIII в. Палеонтология. 

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Нация. Деформация 

средневековых сословий. Буржуазия. Национальные государства. Унификация. Просвещенный 

абсолютизм. 

Европа меняющаяся. В деревне и в городе. Урбанизация. Семья и дети. Еда и напитки. Человек 

воспитанный. Цивилизованность. 

Мир художественной культуры Просвещения. Удивительные приключения Робинзона и 

Гулливера. Даниель Дефо и Джонатан Свифт. «Человек ценней, чем мнили вы». Пьер Огюстен Карон 

де Бомарше, Фридрих Шиллер и Иоганн Вольфганг Гёте. Живописцы знати. Ф. Буше и А. Ватто. 

«Певцы третьего сословия». У. Хогарт и Ж. Шарден. Свидетели эпохи. Музыкальные перекрестки 

Европы. И. Бах, В. Моцарт и Л. Бетховен. Архитектура. Рококо. 

Международные отношения в XVIII в. Под знаком равновесия. Политика 

«государственного интереса». Вестфальская система международных отношений. Война за 



 

испанское наследство 1701-1714гг. Утрехтский мир 1713г. Северная война 1700-1721гг. Август II 

Сильный и Карл XII. Ништадтский мир 1721г. Войны с Турцией в XVIII в. Кючук-Кайнарджийский 

мир 1774г. Война за польское и австрийское наследство. Аахенский мир 1748г. Семилетняя война 

1756- 1763гг. Дипломатическая революция. Разделы Польши. 

Европа в век Просвещения 

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и 

виги. «Владычица морей». Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. 

Промышленный переворот. «Летучий челнок» Джона Кей, механическая прялка Джеймса Харгривса, 

токарный станок Модсли, прокатный стан Корта, паровая машина Джеймса Уатта. Движение 

луддитов. Положение рабочих. Франция при Старом порядке. Французский XVIII век. Сословия 

нуждаются в реформах. Слабость тысячелетней монархии. Неудачи реформаторов. Анн Робер Жак 

Тюрго. От реформ к революции. Заседания Генеральных штатов. Национальное собрание и 

Учредительное собрание. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Политическое развитие германских 

земель. Рейхстаг. Курфюрст. Персональная уния. Бранденбургско-Прусское государство. Династия 

Гогенцоллернов. Милитаризованность и юнкерство. Два аграрных мира. 

«Второе издание крепостничества». Ремесло и торговля. Демографическое и социальное 

развитие. Фридрих II. Австро-прусский дуализм и реформы. Германские земли на рубеже XVIII-XIX 

вв. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. Прагматическая 

санкция. Экономическое развитие монархии Габсбургов в XVIII в. Австрийская монетаталер. 

Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Мария Терезия и Иосиф 

II. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII-XIX вв. Император Австрийской империи – Франц II. 

Эпоха революций 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии и их жители. Индейские племена 

ирокезы и алгонкины. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Колониальные ассамблеи. Начало формирования североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Конфликт с метрополией. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за свободу и 

справедливость. Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Принцип народного суверенитета. День независимости США. Военные 

действия в 1776-1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение Войны за 

независимость. Необходимость принятия Конституции. Конституция США. 

Французская революция XVIII в. Революция прав человека. Граф де Мирабо. «Ночь чудес». 

Декларация прав человека и гражданина. Якобинский клуб. Конституционная монархия. 

Конституция. Законодательное собрание. Фейяны и жирондисты. Монтаньяры и санкюлоты. 

«Свобода или смерть!». Национальный Конвент. Революционный трибунал. Комитет 

общественного спасения. Народное восстание. Диктатура монтаньяров. Конституция 1793 г. 

Якобинская диктатура. Комиссары. Революционный террор. Закон о подозрительных. Гильотина. 

Термидор: в поисках компромисса. Конституция 1795 г. Директория. Шаткий режим Директории. 

Наполеон Бонапарт. Приход Бонапарта к власти. Революция и культура. Итоги Французской 

революции. 

Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Первая антифранцузская 

коалиция (1792-1797 гг.). Судьбы французской эмиграции. Вторая антифранцузская коалиция (1798- 

1801 гг.). Адмирал Г. Нельсон. Битва при Маренго. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов (1718-1730 гг.). Султан Ахмед III. Русско- 

турецкие войны второй половины XVIII в. Кючук- Кайнарджийский мирный договор 1774 г. 

Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие Османской империи. Центробежные силы. 

Реформы Селима III. Персия в XVIII в. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Маратхи. Англо-французское соперничество в 

Индии. Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVII в. Деятельность Ост- 

Индской компании Великобритании. 

Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 

устройство. Богдыхан. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» 



 

Китая. 

Япония. Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской 

деревни. Японские города. По пути реформ. 
Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Колониальная эпоха. Колониальные 

державы. Борьба за колонии и англо-французское противостояние. Асиенто. Война за независимость 

США и колониальное соперничество. Лига нейтральных 1780 г. 

История России XVIII в. История КБР. Наш край в древности 

Первобытно - общинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино- Балкарии. 

Возникновение и развитие первобытного общества. Майкопская культура. Дольменная культура. 

Северокавказская культура. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение эпохи военной 

демократии. Древние племена Северного Кавказа. 

Адыги в древности и средневековье. Происхождение и ранняя этническая история балкарцев. 

Этногенез адыгов. Хетты. Раннерабовладельческое государство Синдика. Меоты, касоги. Основные 

занятия: земледелие, скотоводство, ремесло, торговля. Складывание адыгской народности в Xвеке. 

Зихи. Расселение адыгов от Кубани, в районы Пятигорья и бассейна Терека. Появление термина 

Кабарда. 

Возникновение кобанской культуры и его роль в этногенезе балкарцев. Аланский компонент. 

Роль тюркоязычного ядра в формирование балкарской народности. Социально- экономическое 

развитиебалкарцев. 

Нашкрай в XIII-XVII вв. 

Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Династия мамлюков. Нашествие Тимура.1 и 2 

походы монголо- татар. Создание государства Золотая Орда. Северный Кавказ в составе Золотой 

Орды. Последствия монгольского нашествия для экономики, культуры и расселении кабардинцев и 

балкарцев.Династия мамлюков в Египте. Роль черкесских мамлюков в Египте. 

Нашествие Тимура. Планы Тимура. Сражение 1395 года. Сопротивление народов Северного 

Кавказа иноземным захватчикам. 

Социальная структура и политическое устройство Кабарды и Балкарии в XIII-XVвв. 

Феодальная знать. Категории зависимого населения. Политическая и общественная жизнь. 

Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. 

Русско-кабардинские отношения в XVI-XVII вв. Сближение Кабарды с Россией. Причины 

сближения Кабарды с Россией. Кабардинские послы в Москве. Оформление военно- политического 

союза Кабарды и России и его значение. Женитьба Ивана Грозного на дочери Темрюка Идарова 

Гошаней. Темрюк Идаров- видный военный и политический деятель Кабарды. Военно- политическая 

поддержка Темрюку. 

Политическая обстановка в XVII в. Усиление захватнических устремлений Османской Турции 

и Крымского ханства за овладение Северным Кавказом. Князья Черкасские на русской службе в 

Москве. Русско-Кабардинское военное сотрудничество. Участие кабардинцев в войнах России XVII 

века. 

Эпоха реформ Петра 1 

Начало правления Петра I. Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи 

крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского 

флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время 

пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над 

царевной Софьей. 

Начало Северной войны. Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая 

подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной 

реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704-1709 гг. для России 

и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. 

Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского 

флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 



 

империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение 

победы России в Северной войне. 

Кабарда в системе международных отношений XVIII в. Русско-кабардинские и русско- 

балкарские отношения. Внутренняя и внешняя обстановка. Вторжение Каплан-Гирея в Кабарду в 

1707- 1708 гг. Ухудшение отношений между Россией и Турцией. Русско-Турецкая война. Участие 

кабардинцев в войне. А.Б. Черкасский и его роль в укреплении русско-кабардинских отношений. 

Экспедиция Черкасского. Прикаспийский поход Петра I. 

Создание пяти горских обществ. Установление русско-балкарских связей. Русско- балкарские 

связи в XVIII веке. Присоединение Балкарии к России и его историческое значение. 

Преобразования Петра I Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в 

государстве и обществе. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. Налоговая реформа и 

сословная политика Петра I:ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Значение указа 

о единонаследии и табели о рангах. 

Формирование системы абсолютизма. Предпосылки экономического подъема в первой 

четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры 

поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Народные движения в начале XVIII в. Причины народных выступлений в условиях Северной 

войны. Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под 

руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Преобразования в области культуры и быта. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Создание системы школ и специальных 

учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные 

библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской 

эпохи. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Ассамблеи, балы, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях. Изменения в 

положении женщин. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. Первая женитьба Петра и причины разлада 

семейных отношений. «Дело» царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. 

Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Экономическое развитие. Общественно-политический строй кабардинцев и балкарцев в XVI- 

XVIII вв. Территория и население. Скотоводство. Земледелие. Ремесло. Торговля. Социальная 

структура. Феодальная лестница. Категории зависимого населения. Антифеодальное движение 

крестьян. Причины и последствия восстания. Политический строй. Функции Хасэ, Тёре. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Восшествие на престол 

Екатерины 

I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Екатерина I и Петр II. Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 
Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. Вексельный устав 1729г. 

Правление Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Создание кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. 

Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. 



 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне 

за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 

Правление "Брауншвейгской фамилии". 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия в 

европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741-1743 гг. Абоский мирный 

договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы русских 

войск. Изменение позиции России в связи с вступлением на престол Петра III. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III. Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, ее сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. Вопрос о 

наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Правление Пера III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». 

Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Расцвет Российской империи 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. Личность императрицы 

Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещенный абсолютизм. Особенности просвещенного 

абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, 

деятельность, причины роспуска. Идеи просвещенного абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Реформы местного самоуправления. 

Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Распространение крепостного права. 

Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепостных во 2-й половине XVIII в. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. Роль крепостного строя в экономике 

страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало 

известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Прохоровы и др.). Политика 

Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Денежное обращение. Транспорт и 

торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др. 

Восстание Е.И. Пугачева (1773-1775гг). Причины народных движений во второй половине 

XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствовании Екатерины II. Личность 

Е. Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры 

правительства по борьбе с Пугачевым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние 

восстания Е.И. Пугачева на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны 2 пол. XVIII в. Кабарда и русско-турецкие войны. Начало 

колониальной политики царизма во 2 пол. XVIII в. Международное положение Российской империи в 

середине XVIII в. Актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774 

гг. и 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук- Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. Строительство военной линии Кизляр 

1735г. Первый город Моздок на Кабардинской земле 1763г. Учреждение военной администрации 

наместничества. Начало Кавказской войны. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. Отношения России и 

Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой. Первый, второй и третий 

раздел Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность 



 

Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. 

Декларация о вооруженном нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788-1790 гг.: причины, ход, 

итоги. Россия и революционная Франция. 

Народы Российской империи в XVIII в. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с 

соседними народами. Россия - многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Ликвидация украинского гетманства. Религиозная политика. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. 

Балкаро-кабардинские отношения. Связи с осетинами, чеченцами, ингушами. 

Взаимоотношения с Дагестаном. Отношения Кабарды и Балкарии с Грузией. Связи с русскими 

новоселами края. 

Освоение Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсоединенные земли. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потемкин. Строительство новых городов и портов. Развитие торговли 

и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. 

Правление Павла I. Личность Павла I и отзывы о нем его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная реформа, акт о престолонаследии, указ о трехдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798-1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Победы русского флота под командованием Ф.Ф Ушакова. Предпосылки недовольства политикой 

Павла I и дворцовый переворот 11 марта 1801г. 

Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения. Основание 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее 

образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее 

воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт- Петербурге и 

Москве. 

Российская наука в XVIII в. Организация и основные задачи российской науки. Академия 

наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско- американская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. 

Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Михаил   Васильевич   Ломоносов. Детство и юность М.В.   Ломоносов.   Деятельность М.В. 

Ломоносова в Академии наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. Определяющее влияние идей просвещения в 

российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. 

Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская литература,   театральное и музыкальное искусство XVIII в. Русская литература 

до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового 

литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Открытие Академии художеств. Вклад в 

развитие русского искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Русская скульптура. Изобразительное 

искусство в России его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Культура и быт российских сословий. Изменения в культуре и быту после петровских реформ. 

Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская 



 

усадьба XVIII в. 

Кабарда и Балкария в XIX в. 

Кабарда и Балкария в первой половине XIX в. Социальная структура и политическое 

устройство. Кабарда и Балкария в период Кавказской войны. Учреждение родовых судов и родовых 

расправ. Усиление военно-колониальной политики. Итоги карательных экспедиций в Кабарду. 

Движение Шамиля. Окончание Кавказской войны и выселение адыгов. Кабардинский временный 

суд. Образование Кабардинского округа. 

Деятели русской культуры о нашем крае. Усиление интереса русских деятелей культуры к 

кавказской тематике. А.С.Грибоедов. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Л. Н. Толстой. Историческая 

наука, литература. Зачатки школьного образования. Первые светские школы. 

Земельная и административно- судебная реформы 60-70-х гг. XIX в. Причины реформ. 

Земельная реформа. Освобождение крестьян от личной зависимости. Административно- судебная 

реформа. 

Кабарда и Балкария в пореформенный период. Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в 

пореформенный период. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений. 

Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. Развитие народного 

образования. Первые сельские школы и педагогические курсы. Просветители Кабарды и Балкарии. Д. 

С. Кодзоков. К.М. Атажукин, П.И. Тамбиев. Отец и сыновья Урусбиевы-Сафар- Али, Науруз,Султан- 

Бек Абаев, А.Ш. Шаханов. 

«Всеобщая история. История Нового времени» 

Начало индустриальной эпохи. 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Экономическое развитие 

в 19 – начале 20 в. Промышленная революция в 19 в. Индустриализация в промышленности основа 

экономики. Железнодорожное строительство. «Транспортная революция». Век капитала. 

Неравномерность экономического развития. Подъемы и кризисы. Монополистический капитализм. 

Сельское хозяйство Развитие торговли. Промышленная революция и индустриализация изменили 

облик мировой экономики. Меняющееся общество. Демографическая революция. Общество в 

движении. Урбанизация. Изменения социальной структуры. Рабочий вопрос. Век демократизации. 

Между реформами и революцией. Формы правления. Парламенты и право голоса. Развитие 

политических партий. Государственное развитие. «Великие идеологии». Появление идеологий. 

Либералы. Консерваторы. Социалисты и анархисты. Марксизм. Национальная идеология. 

Образование и наука. Грамотность и школа. 

«Век чтения». Читательская революция. Секуляризация чтения. Успехи естественных наук. 

Гуманитарные науки. Успехи естественных наук. XIX век в зеркале художественных исканий. Крах 

просветительских иллюзий. Основные художественные течения. Жизнь без романтического флера. От 

критического реализма к натурализму. (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне). «Все сводится 

к деньгам!» (Чарльз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. «Огненные кисти романтиков».:Э. Делакруа, Ф. Гойя, Т. Жерико. Реализм в живописи: 

Оноре Домье. «Крестьянский живописец». Ж. Милле. «Салон отверженных». Эдуард Мане. 

Импрессионизм Клод Моне. В поисках собственного пути. Постимпрессионизм: Поль Сезан, Поль 

Гоген., Ван Гог. «Надо омужичить искусство!» (Оноре Домье, Гюстав Курбе, Жан Милле Создатели 

«маленьких шедевров»: Фридерик Шопен. Опера Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека Х1Х в. Питание. Одежда. Торговля и потребление. 

Техника в доме. А. Н, Яблочков, Т. Эдисон, Л. Дагер. Средства транспорта. К. Бенц, Г. Дайлер, Г. 

Форд. Новое качество связи. Телеграф. А. Белл. Массовая культура и расширение форм досуга. Кино. 

Братья Люмпьер. Пространство и время. Индивидуализм и коллективное сознание. 

Страны Европы и США в первой половине Х1Х в. 

Консульство и Империя. Первый консул. Император Французов. На полях сражений. Поход в 

Россию. Закат империи. Итоги правления Наполеона 1. Франция в первой половине Х1Х века: от 

Реставрации к Империи. Экономическое развитие. Французское общество. От Реставрации к 

революции. Июльская монархия 1830 -1848гг. Февральская революция 1848г. От Второй республики 

к Второй империи. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 

«Мастерская мира». Социальное развитие. Политическое развитие Великобритании. Борьба за 

парламентскую реформу. Реформы 1820 – 1840 гг. Рабочее движение. «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. Италия в начале Х1Х в. Революция начала 1820-х гг. в Средиземноморье. 

Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии. Германия к началу Х1Хв. Социально- 

экономическое развитие. Политическое развитие. Революция 1848г в Германии. На пути к единству. 



 

Бисмарк и объединение Германии. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине Х1Х в. Роль 

национальной идеи. Австрийская империя территория и национальный состав. Социально- 

экономическое развитие Австрии. Политическое развитие. Революция 1848г. От Австрии к Австро – 

Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. США до середины ХIХ в: рабовладение, 

демократия и экономический рост. США в начале ХIХ в. Экономическое развитие. Политическое 

развитие и проблема рабства. Гражданская война 1861 –1865гг. 

Азия, Африка и Латинская Америка в Х1Х – начале ХХ вв. 

Страны Азии Х1Х в.- начале ХХ в. Индия к началу Х1Хв. Британское владычество в Индии. 

Восстание сипаев 1857 -1858гг. Начало борьбы за независимость.1885г. Индийский национальный 

конгресс. Персия в первой половине Х1Х в. От восстания бабидов до революции 1905 – 1911гг. 

Афганистан в Х1Хв. Китай в первой половине Х1Х в. Первая «опиумная война» 1840 -1842гг. 

Восстание тайпинов 1850 – 1864гг. Вторая «опиумная война»1856 – 1860гг. Раздел Китая. Реформы 

КанЮ - Вэя «сто дней реформ» . Война между Китаем и Японией 1894-1895 гг. Доктрина «открытых 

дверей». 1900г. народное восстание в Китае против чужеземцев «ихэтуань» Сунь Ятсен- первый 

временный президент. 1911г. провозглашение республики. Юань Шикай. Япония в первой половине 

Х1Х в. 1854г. насильственное 
«открытие» Японии. 

«Реставрация Мэйдзи» 1868г и реформы. 1889г. принятие конституции. Русско–японская 

война 1904 – 1905 гг. Африка в Х1Х в – начале ХХ в. Африка к началу Х1Хв. «Открытие» Африки. 

Покорение Северной Африки. «Схватка за Африку». Цветок из европейских садов на африканской 

почве. Создание Либерии. Эфиопия – страна, оставшаяся самостоятельной. Колониальное 

господство в Африке. Восстания гереро и готтентотов1904 -1907гг. Англо- бурская война. Латинская 

Америка : нелегкий груз независимости. Латинская Америка к началу Х1Хв. Война за независимость 

(1810- 1826). Симон Боливар. М. Идальго. После освобождения. Латинская Америка на рубеже 

Х1Х – ХХвв. США – лозунг панамериканизма. Т. Рузвельт «политика большой дубинки». 

Страны Европы и США во второй половине Х1Х в.- начале ХХ в. 

Великобритания до Первой войны. Викторианская эпоха. Больше не «мастерская мира». 

Парламентские реформы У. Гладстона, Б. Дизраэли. Рабочий вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Дэвид Ллойд Джордж. Ирландский вопрос. От империи к 

содружеству наций. Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции 

1852 – 1870 гг. Франко- Германская война 1870 – 1871гг. 1867г. Северогерманский союз. Парижская 

Коммуна 1871г. Борьба за республику. Социально-экономическое развитие. Политическое развитие. 

Многопартийность: республиканцы, монархисты, националисты. 

«Булажинский кризис». «Дело Дрейфуса». Рабочий вопрос. Рабочее движение. 1895г. 

Всеобщая Конфедерация Труда. Германия: на пути к единству. Внутреннее устройство. Германское 

общество. Объединение Германии и экономическое развитие. Политика Бисмарка. Первые шаги 

«железного канцлера». «Личное правление» Вильгельма 2. Л. Каприви и его новый курс. Б. Бюлов и 

его политика. Рост национализма. Распространение расизма и антисемитизма. 

Австро- Венгрия и Балканы до Первой мировой войны, Система дуализма. Франц Иосиф- 

дуалистическая система. Экономическое развитие. Социальное развитие. Политическое развитие. 

Реформы Э. Тааффе. Национальная проблема. Балканские страны. Попытка модернизации . 1876г 

принятие конституции. Государственный переворот Абдул Хамид 2 1908г. Боснийский кризис. 

Младотурецкая революция. Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения. 

Конституционная монархия. Мучительный путь развития сельского хозяйства. Роль государства в 

процессе индустриализации, Развитие монополистического капитализма. «Мирное экономическое 

проникновение». Плата за отсталость страны -эмиграция 

Движения протеста Виктор Эмануил3 – сторонник нового курса. «Социализм может быть 

побежден только оружием свободы». «Эра Джолитти». Колониальные авантюры - «стать не хуже 

других». Между двумя блоками. США в эпоху « позолоченного века» и «прогрессивной эры». 

Реконструкция Юга. Экономический рывок. Монополии, рабочее и фермерское движение. 

Американская федерация труда. Двухпартийная система в конце Х1Х – начале ХХ в. 

Расовая проблема после Гражданской войны. Идеи экспансии. Международные отношения в 

конце Х1Х- начале ХХ в. Венская система. Провозглашение реставрации, легитимизма, равновесия. 

Новая система международных отношений.1815 г. возникновение Священного союза. 

Международные отношения до Крымской войны 1853– 1856 гг. Крымская война 1853-1856 гг.Кризис 

Венской системы. Особенности колониальной политики ведущих держав. Англо-германские 



 

противоречия и складывание Антанты. 1899 г. Гаагская конференция. 1907 г. Англо-Русское 

соглашение о разграничении колониальных интересов. Предвоенные кризисы.1908 г. Боснийский 

кризис. 1912-1913 гг.- первая и вторая Балканские войны. 

Обществознание 

7 класс 

Человек и общество. Как работать с учебником 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи,   ритуалы, 

обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение   законов.   Знать   закон   смолоду.   Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и 

труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой. 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

8 класс 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе, в классе и дома. 

Личность и общество 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком 

мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 



 

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло- главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть- 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии 

в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Социальная мобильность. Многообразие социальных 

общностей и групп. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Социальные 

роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, 

как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Формы сбережения граждан. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика. Международное разделение труда. Обменные курсы валют. 

9 класс 

Политика 

Политика и власть. Политика. Политическая власть. Роль политики в жизни общества. 
Основные направления политики. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Установление власти в качестве политического института общества. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. Политическая жизнь и средства массовой информации. Виды 

средств массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Государство. 

Происхождение государства. Причины и условия возникновения государства. Государство, его 

отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Законодательная деятельность Внешние и внутренние 

функции государства. Виды монополии государства: общие и частные. Гражданство, Основные 



 

принципы гражданства РФ Политические режимы. Сущность и классификация политических 

режимов. Черты тоталитарного режима. Характеристика и исторические формы авторитаризма. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за 

его учреждение. Структура парламента. Правовое государство. Понятие о правовом государстве и 

история его становления. Соединение силы и справедливости. Власть в правовом государстве. 

Признаки правового государства. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество и государство. Понятие гражданского общества. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 

общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. Местное самоуправление. Формы осуществления местного 

самоуправления. Общественная палата. Её цели и задачи. Участие граждан в политической жизни. 

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Роль 

референдума в политической жизни. Выборы в РФ. Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Право на равный доступ к государственной службе. Обращения в 

органы власти. Другие пути участия граждан в политической жизни. Значение свободы слова. 

Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого? Политические партии и движения. 

Общественно - политические движения Их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. Определение и признаки политической партии. Понятие о 

политической программе партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, 

преимущества и недостатки. Классификация политических партий. Роль политических партий в 

жизни общества Межгосударственные отношения. Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и способы их решения. Международные организации. Принципы 

современных межгосударственных отношений 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Что такое конституционный 

строй РФ. Основы государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Основы устройства общества и его отношений с государством. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Признаки и особенности Конституции как основного закона страны. Понятие основ 

конституционного строя. Формы правления, государственного устройства. Права и свободы человека 

и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Гражданин человек, имеющий права. Конституция РФ Конституция 

США. Декларация прав человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Юридические гарантии и система защиты прав человека. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Высшие органы государственной власти в 

РФ. Президент Российской Федерации – глава государства. Полномочия президента. Федеральное 

собрание Совет Федерации и Государственная дума. Правительство России – высший орган 

исполнительной власти. Полномочия правительства Россия Федеративное государство. 

Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного устройства России. Равноправие 

субъектов РФ. Разграничение полномочий. Судебная система РФ. Судебная власть. Принципы 

осуществления судебной власти. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, Верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия. Суды Органы прокуратуры, их компетенция и 

назначение. Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции. Правоохранительные 

органы РФ. Понятие правоохранительных органов. Полиция. Органы прокуратуры, их компетенция и 

назначение. Адвокатура и ее функции. Нотариат 

Основы Российского законодательства 

Роль права в жизни человека и общества и государства. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Мера свободы, справедливости и ответственности.. Норма права, закон Система законодательства. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Правоотношения и субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты и объекты правоотношения. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 



 

правонарушения
. 

Правонарушения
 

и 

его признаки Виды правонарушений. Юридическа
я 

ответственность
. 

Понятие и
 виды 

юридической ответственности. Виды юридическо
й 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Имущественные и 

неимущественные отношения. Право собственности на имущество. Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. Способы защиты гражданских прав. (Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Сделка и договор. Потребитель и его права. Право 

на труд. Трудовые отношения Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. 

Работник и работодатель. Предпринимательство. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его 

регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда.) Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Права и обязанности 

супругов. Имущественные отношения супругов. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Бюджет моей семьи. Планирование бюджетасемьи. 

Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 

административного правоотношения. Административное правонарушение Виды административных 

наказаний. Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Формы совершения преступления: действие и бездействие. Признаки 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Причины совершения 

преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Представление о 

гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная Уголовное 

наказание и ответственность несовершеннолетних. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Виды наказания .Социальные права. Жилищные правоотношения. Социальные права. 

Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах. Пенсионные программы. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 

Образование. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Основные положения международного гуманитарного права. Источники 

международного гуманитарного права. Женевские конвенции. Комбатанты. Международный комитет 

Красного Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус человека. 

Классификация прав человека. 

География. 

7 класс 

Введение. Как будем изучать географию в 7-ом классе. Формирование представлений о 

различных источниках информации. Количественные и качественные характеристики компонентов 

географической среды. Основы картографической грамотности. Использование географической 

карты как одного из языков международного общения. Виды картографических проекций. Условные 

знаки. Масштаб. Картограмма. Картодиаграмма. 

Население Земли. Многообразие народов мира. Языковые семьи. Языковые группы. 

Основные религии мира и их география. Этнос, этническая принадлежность. Численность и 

плотность населения. Городские и сельские поселения. Городские агломерации. Размещение людей 

на Земле. Многообразие стран мира. Типы государственного устройства. Экономика стран мира. 

Отличие стран мира. 

Природа Земли. Современные представления о формировании облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов. Литосферные плиты. Земная кора и её структурные элементы. Рельеф 

Земли. Природные ресурсы земной коры. Горные породы. Полезные ископаемые. Температура 

воздуха. Тепловые пояса. Пояса атмосферного давления. Атмосферные осадки. Воздушные массы. 

Циркуляция воздушных масс. Климатические пояса и области. Движение воды в Океане. 



 

Океанические течения и их классификация. Реки и озёра и их зависимость от рельефа и климата. 

Биоразнообразие и биомасса. Фауна и флора. Многообразие почв. Гумус. В.В. Докучаев. Охрана 

почв. 

Природные комплексы и регионы. Природные зоны. Широтная зональность. Особенности 

природы океанов Земли. Экологические проблемы океанов. Хозяйственное использование океанов. 

Материки: географическое положение и история развития. Признаки деления Земли. Часть света. 

Географический регион. Границы. Международные организации и их деятельность. 

Материки и океаны. 

Африка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир, место в мире, население и его уровень жизни, экономика, проблемы, 

памятники культурного наследия. Египет- древнейшее государство мира. 

Австралия: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние 

воды,растительный и животный мир, место в мире, крупнейшие города. Океания: острова и атоллы. 

Антарктида: географическое положение, строение земной коры, рельеф, особенности 

климата, растительный и животный мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев – первооткрыватели 

Антарктиды. Южная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир, население и хозяйство. Латинская Америка в 

мире. Бразилия. 

Северная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир. Англо-Саксонская Америка: страны и население, 

роль в мире. США: место и роль в мире. 

Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, внутренние воды, 

особенности климата, растительный и животный мир. 

Европа в мире. Географическое положение, природа, население и хозяйство Европы. 

Германия, Франция, Великобритания: географическое положение, место и роль в мире; 

происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные города. 

Азия в мире. Особенности географического положения, крупнейшие государства и 

агломерации. Население Азии: состав, верования, традиции, образ жизни, занятия. Природные 

условия и ресурсы Азии. Китай, Индия: особенности географического положения, место в мире; 

происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные города. 

8 класс 

География России (География КБР). Географическое пространство России. 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 
Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 

государств. 
Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное 

время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. Ориентирование по физической 

карте России. Сравнение способов районирования (природного и экономического). Подготовка 

доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России Виды 

экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого развития общества. 

Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Население России. 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 



 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 
расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 
урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Природа России. 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. Тектонические 

структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

сели, оползни, просадки грунта. 

Поступление солнечной энергии, радиоционная поверхность Земли .Изменение солнечной 

радиации по сезонам года. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. 

Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон антициклон. 

Влияние на климат России, ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климата России. 

Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье 

и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. Реки 

России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход Воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. 

Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных 

вод. Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные 

воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на берегах 

рек и морей. Значение реки жизни общества. Единая глубоководная система европейской части 

России. Морские пути России. Морские порты России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» Решаем проблему: 

преобразование рек. 

Природно-хозяйственные зоны и районы. 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно- хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 



 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных 

зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

География КБР 

Географическое положение Кабардино–Балкарии. 

Место Кабардино-Балкарии на Кавказе. Географическое положение республики в 

Центральнойчасти Кавказа. Размеры территории, границы, крайние точки и их географические 

координаты. Характер границ на севере, юге, востоке и западе. Соседи КБР. 

Географическая номенклатура: Европа, Азия, северный Кавказ, Черное море, Каспийское 
море, Предкавказье, Большой Кавказ, Закавказье, Ставропольский край, Республика Северная Осетия 

– Алания, Карачаево -Черкесская республика, Грузия. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Связь геологического строения территории КБР с историей формирования Большого Кавказа. 

Докембрийский этап развития Кавказа. Каледонская и герцинская горообразовательные горные 

процессы. Неогеновые поднятия антиклинальных складок в осевой части Большого Кавказа. 

Сводовое поднятие всего Кавказа в четвертичное время. Горное оледенение. Главные структурные 

элементы Большого Кавказа. Геологическое строение хребтов: Главный Кавказский хребет, Боковой 

хребет, Эльбрус, Скалистый хребет, Пастбищный хребет, Лесистый хребет (Меловой хребет). 

Физико- географическое описание основных орографических единиц Предкавказья: предгорий, 

Кабардинской равнины. Перевалы через Главный Кавказский хребет. Вулканизм на Кавказе. 

Сейсмичность Кавказа. Полезные ископаемые, размещение и его связь с геологическим строением. 

Рудные полезные ископаемые. Месторождения руд цветных металлов, их приуроченность к 

гранитным интрузиям. Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. Месторождения 

золота. Малкинское месторождение железных руд. Нерудные полезные ископаемые вулканического 

происхождения: туф, пепел, пемза. Осадочные полезные ископаемые: бетонитовые глины. Горючие 

полезные ископаемые. 

Основные понятия: Альпийско-Гималайская геосинклинальная область, регрессия, сводовое 

поднятие, вулканизм, горный хребет, седловина, перевал, куэста, пегматит, скарн, туф, пепел, пемза, 

бетонит. 

Географическая номенклатура: океан Тетис, остров Яфетида, Русская равнина, Кумо- 

Манычская впадина, Предкавказский краевой прогиб. Хребты: Главный Кавказский, Боковой, 

Эльбрус, Скалистый, Пастбищный, Лесистый (Меловой), Терский, Кабардинскаяравнина. Вершины: 

Шхельда, Тихтинген, Джангытау, Шхара, Донгуз-Орун, Когутай, Коштантау, Пик Пушкина, 

Мижирги, Баштюз, Издара, Лысая, Кызбурун, Арик Папца. 

Климат. 

Факторы, определяющие особенности климата КБР, воздушные массы. Их типы. Циркуляция 

воздушных масс и связанные с ними типы погод. Закономерности распределения тепла и влаги. 

Влияние рельефа на климат республики. Снеговая линия в горах. Режим ветров в горах. Фены в 

горах. Типы климатов на территории КБР. Особенности климата равнины и предгорий. Микроклимат 

в горах. Характеристика климата Приэльбрусья. Особенности основных сезонов года. Понятие 

«оттепель». Весенние и осенние заморозки. Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье 

человека. Прогноз погоды. Агроклиматические ресурсы. 



 

Основные понятия: вертикальная зональность, снеговая линия, фен, солнечная радиация, 
микроклимат, оттепель, антициклональный тип погоды 

Географическая номенклатура: Азиатский антициклон, Азорский антициклон. 

Внутренние воды. 

Структура внутренних вод КБР. Связь внутренних вод с климатом. Общая характеристика рек 

Кабардино-Балкарии. Питание и режим рек. Твердый сток. Минерализация. Крупнейшие реки: Терек, 

Малка, Баксан, Чегем, Черек. Реки грунтового питания. Важнейшие озера. Гидрологический 

режим озер. Ледники. Подземные воды. Минеральные источники. Использование внутренних вод в 

хозяйственной деятельности человека. Охрана вод. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

лавины, сели) и предупреждение их действий. 

Основные понятия: водный баланс, водный режим, сток, половодье, паводок, межень, морено- 

запрудные озера, карст, артезианские воды, каровый ледник, абляция, экзарация, боковая морена, 

фирн, минеральные воды, ирригация, дайвинг. 

Географическая номенклатура: Реки: Терек, Малка, Баксан, Черек, Урух, Лекен, Аргудан, 

Куркужин, Шалушка. Озера: Тамбуканское, Чириккель (Нижнее Голубое), Донгуз-Орункель, 

Сылтранкель, Башкаринские, ШедХурей. Ледники: Юсенги, Шхельда, Адырсу, Азау, Безенги. Поляна 

нарзанов, Долина нарзанов, Джылы-су, Мало-Кабардинская оросительно- обводнительная система, 

Акбашский канал, канал им. Ленина 

Почвы. Растительный и животный мир. 

Почвенный покров КБР. Образование почв и их разнообразие. Факторы почвообразования. 

Главные типы почв, различия в их плодородии. Закономерности распределения почв, почвенная карта 

КБР. Охраны почв, меры по их сбережению. Борьба с разрушением и загрязнением почв. 

Основные понятия: почвы, гумус, чернозем, аллювий, водная эрозия. Географическая 

номенклатура: Терский хребет, Кабардинская равнина. 

Основные факторы, определяющие разнообразие растительного мира КБР. История развития 

растительного мира Кавказа. Главные растения. Реликтовые виды. Растительный покров Кабардино- 

Балкарии. Характерные черты растительного мира. Карта растительности. Природные зоны 

Кабардино- Балкарии: степная, лесостепная, подзона широколиственных лесов, зона субальпийских 

лугов, зона альпийских лугов, субнивальная и нивальная зоны. 

Разнообразие животного мира. Группировки животных, обитающих в республике. Таблицы 

млекопитающих и птиц. Обитание животных в природных зонах: животные степей, животные 

лесостепной зоны, животные лесов, животный мир субальпийских лугов, животные альпийской зоны, 

животный мир субнивальной зоны, животный мир водоемов. 

Основные понятия: флора, эндемизм, реликт, разнотравье, субальпийские луга, альпийские 

луга,фауна, среда обитания, акклиматизация. 

Географическая номенклатура: Большой Кавказ, Передняя Азия, Западный Кавказ, 

Центральный Кавказ, Кавказский заповедник. 

Стихийные природные явления. 

Стихийные природные явления: землетрясения и вулканизм. Климатические стихийные 

природные явления (снежные бури, засухи, ливни, град, гололед, заморозки, наводнения). География 

обвально-обсыпных, оползневых процессов на территории КБР. Лавины, сели, оползни, обвалы, 

осыпи. Меры борьбы с лавинами. Землетрясения, сейсмичность Кавказа. 

Основные понятия: заморозки, изморозь, засуха, ливень, град, наводнение, обвал, камнепад, 

оползень, сель, лавина, землетрясение. Географическая номенклатура: Ирик, Герхожансу, Куркужин, 

Бузулган. 

Экологическая оценка отдельных компонентов природы. 

Источники загрязнения воздушного бассейна республики: промышленные предприятия, 

автотранспорт. Источники выбросов. Основные загрязнители Состояние атмосферного воздуха и 

внутренних вод. Меры борьбы с загрязнение воздушного бассейна и водного пространства. Бережное 

отношение к природе — обязательное условие общественного прогресса. Изменение природных 

комплексов под влиянием человеческой деятельности. Экологические проблемы. Природоохранное 

законодательство Российской Федерации. Правила личного природоохранного поведения в 

повседневной трудовой и бытовой деятельности. 

Основные понятия: загрязнение воды, хвостохранилище, шахтные воды, эрозия, лесистость, 



 

фитомелиорация, заказник, заповедник, лесоохотничье хозяйство. 

Географическая номенклатура: рудник «Молибден», Тырныаузский вольфрамо- 

молибденовый комбинат, Нальчикский гидрометаллургический завод, Нальчикское форелевое 

хозяйство. 

Охрана природы. 

Понятие «заповедник». Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Охрана редких, 

эндемичных животных и растений, занесенных в Красную книгу КБР. Понятие «национальный парк». 

Государственный природный национальный парк «Приэльбрусье». Флора и фауна. Растения 

эндемики национального парка. Памятники природы КБР: всероссийского значения и 

республиканского значения. Санаторно-курортные зоны и лечебные местности. Профили курорта. 

Основные понятия: национальный парк, эндемизм, деградация, ландшафт, рекреация. памятники 

природы, реликты. Географическая номенклатура: Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, 

Государственный природный национальный парк «Приэльбрусье». 

9 класс 

География России (География КБР). 

Хозяйство России 

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство». Структура 

хозяйства. Какова структура хозяйства. Что такое межотраслевые комплексы. Этапы развития 

хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии. Как меняется 

структура промышленности. Какие этапы развития прошла экономика России. Географическое 

районирование. Как можно проводить районирование территории. Каковы особенности 

административно- территориального устройства России. 

Сельское хозяйство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства. Растениеводство. 

Какие культуры относят к техническим. Животноводство. В чем заключаются главные особенности 

животноводства. Каков отраслевой состав животноводства. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Анализ и сопоставление нескольких тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс. Почему возникли 

проблемы 3-го звена АПК. 

Легкая и пищевая промышленность. Каковы основные особенности пищевой 

промышленности. Какова география легкой промышленности. 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса. Кто является основным 

потребителем древесины. Каковы задачи развития лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива. Каково значение угля в хозяйстве страны. Где расположены главные 

угольные месторождения. Почему в угольных районах обострились социальные проблемы. Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности. Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности. Какова роль нефти и газа во внешней торговле. 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы. Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения. 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики. В чем 

особенности металлургического производства. Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии. Где размещены металлургические заводы. Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны. От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий. Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства. Из каких отраслей состоит химическая промышленность. Где 

производят минеральные удобрения. Какие производства составляют основу химии полимеров. 

Транспорт. Каково значение транспорта в России. Каковы отличительные черты транспортной сети 

страны. Каковы особенности развития различных видов транспорта в России. Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны. 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества. Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества. 



 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий. Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда. Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов. Как меняется территориальное разделение труда. 

Районы России 

Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее   характерны   для 
Восточно- 

Европейской равнины. Чем отличается климат европейской части России. Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России. Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины. 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге. Как Волга стала стержнем 

единого водного пути. Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека. 
Центральная часть России 
Центральная Россия: состав, географическое положение. 
Что такое Центральная Россия. Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией. 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа. Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения. Почему так важен человеческий потенциал. 
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии   прошло   хозяйство 

района. Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы. 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра. В чем 

заключаются столичные функции Москвы. Что такое Московская агломерация. Города Центрального 

района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района. В чем 

особенности территориальной структуры и городов района. 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района. Чем интересен Нижний 

Новгород. Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы природные 

особенности Балтийского моря. Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей. 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо- 

Запада. Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада. 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России. Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время. Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР. Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом- 

музеем. Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации. Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России. 
Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей. Каково влияние морей на жизнь района. 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера. Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера. Какую новую роль стал играть Север 

в советский период. Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях. 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую    роль играли монастыри 

в развитии русской культуры. Какие художественные промыслы прославляли Север. Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей. Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом. 

Поволжье 



 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения. В чем проявляется своеобразие природных условий. Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья. Какими природными ресурсами богато Поволжье. 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории. Каковы 

особенности состава населения. Что представляет собой современное хозяйство района. Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья. Чем может быть 

известен небольшой город. 

Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа. Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов. Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов. 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы. 

Как используются рекреационные ресурсы. Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми. Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе. 

Практическая работа№4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района. Каковы особенности 

культуры народов Кавказа. 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря. Каковы проблемы 

Азовского моря. Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы. Исчезнет ли когда- нибудь 

Каспийское море. Чем богато Каспийское море. 
Урал 
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала. Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства. С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала. 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала. Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне. Каковы особенности современного 

этапа развития Уральского региона. 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале. Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала. Как рождались города Урала. Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России. Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона. 
Азиатская часть России 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири. Чем отличается климат Сибири. Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах. Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири. Каковы особенности климата и горных рек. Чем характеризуется растительный мир 

горных районов. 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей. Какое значение 

имело освоение Северного морского пути. Чем отличаются друг от друга арктические моря. 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири. Как начиналось русское заселение 

Сибири. Кто такие семейские. Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов. 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь. Как осваивалась Сибирь в 

советское время. Каковы различия в освоенности территории Сибири. 
Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири. Какие природно- 

хозяйственные зоны представлены в районе. Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа. 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района. Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии. Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири. 
Восточная Сибирь 
Природные условия   и   ресурсы.   Почему   Восточная    Сибирь,    расположенная    на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа. Какими полезными ископаемыми богата 
Восточная Сибирь. Почему разрабатываются не все угольные месторождения района. Почему реки 



 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС. В какой природной зоне располагается 
большая часть Восточной Сибири. 

Байкал. Почему Байкал называют морем. Откуда же берется чистая вода Байкала. Как 

образовалась озерная котловина. Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию. 

Какиеиз обитателей встречаются только в Байкале. Как ведется хозяйство на берегах озера. 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири. Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири. Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса. Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири. 

Какое значение имеет сельское хозяйство района. 
Дальний Восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке. Как возникла 

Русская Америка. Как добирались до Русской Америки. Как завершилась история Русской Америки. 

Какова предыстория современной российско-китайской границы. Как русские снова появились на 

Амуре. Как формировалась русско-японская граница. Какие задачи решались Россией на Дальнем 

Востоке. Каковы современные границы района. 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока. 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке. Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока. 

Как проявляются опасные природные явления. 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря. Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря. Каковы характерные черты Японского 

моря. 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке. Чем отличается национальный 

состав населения. Каковы отличительные особенности современного населения. 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона. Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе. 
Россия в мире 
Чем богата Россия. Как изменялась роль России в мировом хозяйстве. Роль Россия в мировой 

политике. Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

География КБР 

ЭГП и государственное устройство Кабардино-Балкарии 

ЭГП КБР, граничащие с ней государства. Государственное устройство КБР, административно- 

территориальное устройство. Соседи республики. 

Политическая и геополитическая ситуация в регионе. География населения и трудовые 

ресурсыИстория заселения КБР. Численность и плотность населения КБР. Различие в плотности 

населения по территории республики. Воспроизводство населения. Естественное движение населения 

и его территориальное развитие. Миграция населения. Историко-экономическое развитие КБР в 

условиях своеобразия природных условий и ресурсов, связанное с характером размещения и форм 

расселения населения республики. Рисунок расселения по территории. Городские округа и сельские 

поселения. Национальный состав КБР, его основная масса, различие языков, традиций, уклад жизни. 

Языковые семьи. Характер расселения народов по территории КБР. Трудовые ресурсы и их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность обеспечения трудовыми ресурсами территории 

КБР. Роль человеческого фактора в развитии экономики республики. Роль образования и 

профессиональной подготовки населения в ускорении развития экономики. 

Экономическая и территориальная структура хозяйства 

Национально-территориальная экономика: особенности географии отраслей хозяйства. 

Главные структурные подразделения экономики. Этапы формирования отраслей структуры 

производства: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Порайонная 

территориальная специализация КБР. Создание малого предпринимательства и особенности его 

размещения. Национально-территориальное хозяйственное образование СЭЗ «Кабардино- Балкария». 

Территориально-производственные комплексы 

Взаимосвязанное, взаимообусловленное сочетание промышленных предприятий, объектов 

производственной и социальной инфраструктуры на определенной территории; классификация ТПК; 

ТПК и ПХУ Кабардино-Балкарии. Нальчикский производственно-хозяйственный комплекс – 

основное территориально-хозяйственное образование республики. 



 

Внешнеэкономические связи Кабардино-Балкарии. Рекреационное хозяйство 

Внешние экономические связи КБР в области экспорта и импорта капитала, туризма, покупок 

и продажи патентов, технической и иной документации, экономического и научного сотрудничества, 

проектных, поисково-разведочных, геологических, гидрогеологических и других работ, подготовки 

специалистов и т.д. 

Физика 

7 класс 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь 

температуры тела со скоростью движения егомолекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. Упругая 

деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих 

по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.). Гидравлический 

тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. Потенциальная 

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Виды теплопередачи. Тепловое движение. Температура и её измерение. 

Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. Внутренняя энергия тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвенция, излучение. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты : Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Различные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. 

Конденсация. Кипение. Удельная теплота преобразования. Преобразование энергии в тепловых 

явлениях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления 

Электрические явления. Электрический заряд (носители - электрон или протон). Модель 

строения атома. Закон сохранения электрический заряда. Электрическое поле. Электрон Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электростатическая индукция. 

Электрический ток. Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила 

тока. Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. 

Вольтметр. Аккумуляторы 

Соединение проводников в цепи. Последовательность соединения проводников. Параллельное 

соединение проводников. Смешанные соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Работа и мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. КПД установки Конденсатор. 



 

Электрическая емкость. Энергия конденсатора. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное поле. 

Постоянные магниты. Магнитное поле электрического тока. Магнитное поле катушки с током. 

Магнитное поле Земли. Линии магнитной индукции. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель 

Световые явления. Световые явления. Источник света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение света. Закон отражения. Образование тени и полутени. Закон преломления. 

Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света. Лунные затмения. Зеркальное отражение. 

Многократное отражение. Оптические приборы. Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз 

и зрение. Очки. Лупа. Движение небесных тел на небе. 

9 класс 

Механические явления. 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитные явления. Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Квантовые явления 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Элементы астрономии. Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 



 

Химия 

8 класс 
Первоначальные химические понятия 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом элементе и 

формах его существования. Превращения веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

смесей. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Атомы и молекулы. Атомно   -   молекулярное   учение.   Простые и   сложные вещества. 

Химическийэлемент. Закон постоянства состава вещества. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные массы. 

Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества. Понятие валентности. 

Составление химических формул по валентности. Закон сохранения массы веществ, его значение. 

Химические уравнения. Типы химических реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

Кислород. Оксиды, горение. 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические 

свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Круговорот кислорода в природе. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Горение и медленное 

окисление. Тепловой эффект химической реакции. 

Водород 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода в 

лаборатории и его физические свойства кислорода. Химические свойства водорода. Применение 

водорода 

Растворы. Вода. 

Растворы. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки. Физические и 

химические свойства воды. 

Демонстрация 
Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных 

растворителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. Взаимодействие натрия и 

кальция с водой. 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства, получение, применение. 

Основания: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты: классификация, номенклатура, физические и химические свойства. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и химические 

свойства солей Генетическая связь междуосновными классами неорганических соединений. 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
Строение атома. 
Классификация химических элементов. Амфотерные соединения. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических элементов. Строение атома. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов в атоме Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Валентность и степень окисления. Правила вычисления степени окисления 
элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 



 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор: физические и 

химические свойства, получение и применение. Хлороводород: получение и физические свойства. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Распознавание соединений галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Возгонка йода. 

9 класс 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций 
Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. Расчетные задачи. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Обратимые реакции. Понятиео химическом равновесии. 

Электролитическая диссоциация 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Многообразие веществ 

Галогены 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера 
Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

сульфид- ионы. Оксид серы(IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Азот и фосфор 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота, ее соли и удобрения. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 



 

Углерод и кремний 
Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с 

видами стекла. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или 

объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Общие свойства металлов 

Металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов, свойства металлов. Общие способы получения. 

Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и 

химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Щелочноземельные металлы. Положение 

в периодической системе, строение атомов. Физические и химические свойства. Применение. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 
свойства. Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Биология 

7класс 

Общие сведения о мире животных 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы КБР. Зависимость 

жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного 

мира. Редкие и исчезающие виды животных КБР. Классификация животных. Основные 



 

систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. Краткая история развития зоологии. Достижения 

современной зоологии. 

Строение тела животных 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма. 

Подцарство «Простейшие» или «Одноклеточные животные» 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших 

в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты   животных   и 

растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное   простейшее.   Половой   процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация 

людей, выезжающих далеко за пределы КБР. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные животные Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение.   Коралловые   полипы   и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы «Плоские черви», «Круглые черви» и «Кольчатые черви» 
Разнообразие    червей.    Типы    червей.    Основные   группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тип «Моллюски» 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Рольраковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 



 

Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тип «Членистоногие» 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук- крестовик 

(любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение 

паутиныи ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для 

человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалицы, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 
насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых КБР 

Тип «Хордовые» 

Краткая характеристика типа хордовых. 
Подтип «Бесчерепные» 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип «Черепные». Надкласс «Рыбы». 
Общая характеристика подтипа   Черепные.   Общая   характеристика   надкласса   Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 
Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение 

органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление урыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты.   Многообразие   костистых   рыб.   Осетровые   рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики КБР. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах КБР. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Класс «Земноводные» или «Амфибии» 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 



 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных в КБР Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Класс «Пресмыкающиеся» или «Рептилии» 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Класс «Птицы» 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц   КБР 

Охранаи привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Класс «Млекопитающие» или «Звери» 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и 

плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразия. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и 

их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 

животных. Разнообразие пород животных в КБР. Исторические особенности развития 

животноводства КБР 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой 



 

природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Памятники природы, заповедники и заказники Кавказа. 

8 класс 

Введение. Общий обзор организма человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта 

и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за 

своё здоровье и здоровье окружающих. 
Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического 

окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление 

клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 
Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Опорно-двигательная система 
Компоненты опорно-двигательной   системы   (кости,   мышцы,   сухожилия),   их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. Основные отделы 
скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь притравмах опорно- 
двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на 

скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё 

здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные 

виды спорта. 

Кровь и кровообращение 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот 

и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены 

и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э. 

Дженнера и Л. Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие 

на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 



 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. 

Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного 

самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Дыхательная система 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение 

как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье 

местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. 

Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня 

тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 
Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Пищеварительная система 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании 

пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской 

кухнии ее роль в организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни 

органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. 

Меры первой помощи. 

Обмен веществ и энергии. Витамины 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания. Национально- культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций 

питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. 

Водо- и жирорастворимые витамины. 

Мочевыделительная система 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты  и экологическая загрязнённость и 



 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

Кожа 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и теплопередача, 

ихрегуляция. Гигиена одежды. 

Эндокринная система 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Нервная система 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные 

узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных 

долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 
Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании 

звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. 

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их 

нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 

обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Поведение и психика 

Врождённые   формы   поведения:   безусловные   рефлексы,    инстинкты,    запечатление. 
Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное 

условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 



 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 
выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. Личность и её 
особенности. 

Выбор профессии. 

Человек   и   его   место   в   биосфере.   Социоприродная   экосистема,   урбосфера   и 
агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Индивидуальное развитие организма 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

9 класс 

Общие закономерности жизни 

Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы. 

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в 

клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 

Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, 

их функции в клетке. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Закономерности жизни на организменном уровне. 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление 

клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки 

прокариот. Клеточный цикл. Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. 

Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. Онтогенез и его 

этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека Краткий экскурс 

в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, генотип, фенотип, 



 

изменчивость. Закономерности изменчивости. Закономерности наследования признаков. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики 

в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых растений. Понятие о генофонде. Понятие 

о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. Генетические основы селекции организмов. 

Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и  ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот – к эукариотам. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. Появление человека. Влияние человеческой деятельности на 

природу Земли. Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность 

как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие 

видов – результат эволюции. Современные представления об эволюции органического мира, 

основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 

Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности 

эволюции. 

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство 

общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 

факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие 

силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека 

разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, почвенная, организмы 

как среда обитания. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 



 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к 

действию отдельных факторов среды (на примере температуры или влажности): экологические 

группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности 

организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура, функционирование в 

природе. Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема 

и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые 

биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым 

(на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли 

живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Изобразительное искусство 

7 класс 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создал человек 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 
архитектуры. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 
порядок в хаос» Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 
динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции все 
вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Прямые линии и организация пространства 
Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно- 

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение 

элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Цвет - элемент композиционного творчества.   Свободные   формы:   линии   и   пятна. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 
Буква - строка - текст. Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, 

типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно- 

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения 

в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание. В мире 

вещей и знаний. 

Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 



 

линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, 

когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания 

учащихся проекционной природы чертежа. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной индустрии. 

Важнейшие архитектурные элементы здания 
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных 

архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, 

своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота - наиболее полное выявление функции вещи. 

Форма и материал. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из 

которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов 

к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета 

на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне 

и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Функции художественного языка плаката и особенности его воздействия ярким, условным, 

лаконичным цветовым и графическим строем. 

Специфические    выразительные    средства    плаката    (символы,    изобразительные 

метафоры, эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, сочетание фотографий с 

рисунком и живописью). Использование синтеза искусств - поэзии и графики — в разработке 

композиции плаката. 

Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно- 

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. 
Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 



 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно- 

разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. 

Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный 

«остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения 

интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. 

Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно- 

ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Мечты и 

представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских 

проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: для 

работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 

Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй Сад (английский, французский, 

восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и 

мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 

Автопортрет на каждый день. Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и 

прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, 

на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 



 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж- дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. Заключительное 

занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки сделанных учащимися 

работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание места этих 

искусств и их образного языка в рядупластических искусств. 

Технология 

7 класс 

Раздел 1. Кулинария (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие 

о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов. Оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий 

и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к 

столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 
консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. Рецептура и технология приготовления песочного 

теста. Влияние количества жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. 

Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование 

песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и 

выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления 

пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 

Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. 

Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и 

мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства(6ч). 

Основные теоретические сведен 

Как правильно убирать в квартире. С чего начинать уборку. Правила техники безопасности 

при работе с пылесосом. 

Правила хранения зимних вещей. Выведение пятен. Стирка вещей. Правильный уход за 

обувью. Расшифровка символов по уходу за одеждой. 

Правила техники безопасности с бытовыми электроприборами. Электроэнергия и ее экономия. 

Разновидности электроламп. Устройство лампы накаливания. 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (18ч.) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Сырье. Процесс получения химических волокон. Краткие сведения о 

тканях из искусственных и синтетических волокон. Физико-механические свойства тканей. 

Последовательность построения основы чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную величину. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей. Условные графические изображения 

деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 



 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой, конической и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Раздел 4. Художественные ремесла (20ч.) 

Основные теоретические сведения 

История появления вышивки гладью. Материалы, и инструменты, используемые для 

выполнения вышивки гладью. Способы вышивания. Зависимость рисунка от композиции. 

Технология выполнения владимирской вышивки. Техника выполнения швов верхошов, 

накладная сетка. Технология выполнения атласной и штриховой глади. Технология выполнения 

двусторонней глади. Технология выполнения художественной глади. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12ч.) 

Основные теоретические сведения 

Цель и задачи проектной деятельности. Составные части творческого проекта. Определение и 

формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка 

вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Оценка 

интеллектуальных, материальных и финансовых затрат. Оценка и самооценка изделия. Составление 

портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Обсуждение проектов и изделий, выполненных за время обучения. 

8 класс 

Раздел 1. «Семейная экономика» (9 ч.) 

Тема 1.«Бюджет семьи» (9 ч. ) 
Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. Семья 

как экономическая ячейка общества. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета Потребности семьи и пути их удовлетворения. 

Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. Связи семьи с государственными 

учреждениями, предприятиями, частными фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. 

Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. Особенности бюджета в 

разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы 

рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило покупок основных продуктов. 

Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура 

личного бюджета школьника. Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. 

Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. Основные принципы взаимоотношений в семье. 

Организация труда в семье. Экономика приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного 

участка св семейном бюджете. Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники информационного 

обеспечения семьи, средства передачи и приёма информации. Современные средства 

коммуникации. Практические работы. Разработка рекламы товара. Расчёт семейного бюджета. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме (1ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 
Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (1ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). 

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 



 

Раздел 3. «Электротехника» (3ч) 

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (3ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по несложному электромонтажу. Использование пробника 

для поиска обрыва в простых электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 

Раздел 4. «Художественно-прикладное искусство» (10ч) 

Тема 1. «Вышивка бисером» (5ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие о бисере, об истории возникновения бисера и 

появления его в нашей стране. Разновидности бисера. Инструменты и приспособления для 

организации работы по вышивке. Правила безопасной работы, меры предосторожности. 

Практические работы: Подбор ткани и перевод рисунка на ткань. Распределение цветовой 

гаммы бисера по рисунку. Выполнение вышивки с соблюдением правил безопасности при 

выполнении ручных работ. 

Тема 2. «Вышивание лентами». (5ч) 

Теоретические сведения: Знакомство с разновидностями атласных лент. История появления 

вышивания лентами. Теоретические знания о правилах и приемах вышивания узлов из лент. 

Инструменты и приспособления для организации рабочего места. Правила безопасной работы, меры 

предосторожности. 

Практические работы: Подбор ткани и перевод рисунка на ткань. Распределение цветовой 

гаммы лент по рисунку. Выполнение вышивки с соблюдением правил безопасности при выполнении 

ручных работ. 

Раздел 5. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (5ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (3 ч) 
Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 
Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии 
Практические работы: Знакомство с Единым тарифно квалификационным справочником и с 

массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 

Раздел 6. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (4ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 
Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и презентации с 

помощью ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации проекта 

Мальчики 



 

6 класс 

Раздел 1. Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) 

Основные теоретические сведенья: 
- общим правилам техники безопасности. 
- что такое творческий проект. Этапы выполнения проекта. 

Практические работы: 

- пользоваться Правилами Техники Безопасности. 

- выполнять проект, знать этапы проекта. 

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
- технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
- технологии ручной обработки древесины 
- технологии машинной обработки древесины 

Практические работы: 

- распознавать природные пороки древесины в заготовках. 

- читать сборочные чертежи. 

- определять последовательность сборки изделия по технологической документации. 

- изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

- изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

- осуществлять сборку изделий по технологической документации. 
- использовать ПК для подготовки графической документации. 

-управлять токарным станком для обработки древесины. 

- точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. 

- применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ. 

Раздел 3. Технология обработки металла. Элементы машиноведения (18 часов) 

Элементы машиноведения. Составные части машин 

Свойства черных и цветных металлов и искусственных материалов 
Сортовой прокат. Виды сортового проката Чертеж деталей из сортового металла. Измерение с 

помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

дома. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

Отделка изделий из металла и пластмассы 

Раздел 4. Технологии художественно – прикладной обработки материалов 

Основные теоретические сведенья: 
- технологии художественно – прикладной обработки материалов 
-разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. 
- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами. 

Практические работы: 

- изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 

Основные теоретические сведенья: 
- технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

- технологии ремонтно-отделочных работ 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

- выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, мебели, изготовлять полезные вещи для 

 

-проводить несложные   ремонтные   штукатурные   работы, работать инструментами для 

штукатурных работ, разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элементами, изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам, выполнять упражнения по наклейке образцов 

обоев 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытной деятельности 

Основные теоретические сведенья: 
- исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: 

-возможность сделать творческий проект и презентацию к нему и грамотно ее представить. 

7 класс 

Технология обработки древесины. Элементы техники. 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего места. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация проектов, выполненных 

учащимися 7-х классов в предшествующих годы. Правила безопасной работы. Технология обработки 

древесины с элементами машиноведения. Производство, сушки и пороки пиломатериалов. 

Физиологические и технологические свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, 

фанера, ДСП. Технология получения шпона, фанеры, деревостружечного материала. Применение 

фанеры, деревостружечного (ДСП и ДВП) материала. Разработка конструкторской документации, 

графические изображения деталей и изделий. Виды декоративно- прикладного творчества. Влияние 

технологий заготовки и обработки пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Охрана природы в России. Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. 

Обработка и изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструменты для изготовления 

деталей и изделия вручную и на станке. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения. Угловые ящичные соединения. Технология соединения древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Соблюдение правил техники безопасности при работе с древесиной. 

Визуальный    инструментальный    контроль,    качества    изделия.     Составные     части 

машин Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 120М. Устройство и назначение 

рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, стамеска, рубанок, шерхебель. подготовка 

заготовок к точению. Выбор ручных инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. 

Правила безопасности при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Декоративные изделия из древесины 

Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления мозаичных работ. Резьба по 

дереву. Виды резьбы. Геометрическая резьба, плосковыемчатая резьба, контурная, прорезная. 

Инструменты для выполнения резьбы по дереву. Выполнение резьбы по дереву. Выполнение разной 

резьбы на образцах. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении резьбы по дереву 

Технология обработки металла. Элементы машиноведения. 



 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Классификация стали. 

Основные технологические свойства металла и сплавов. Термическая обработка металла. Черные 

металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека Правила поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение 

объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, 

пазы, шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка заготовок 

из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и устройство слесарного 

инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. Устройство и управление токарно- 

винторезным станком, точение цилиндрических деталей. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках. Закаливание металлов. 

Культура дома. 

Технология малярных работ. Разновидность красок и лаков. Последовательность выполнения 

малярных работ. Ремонт сантехнического оборудования, замена прокладки. Оклеивание помещений 

обоями. Разновидность обоев. Правила выбора цветовой гаммы обои. Расчет расхода обои. Подбор 

клея для наклеивания обои. Лакокрасочные работы, выбор краски, щетки, валика. Технология 

укладывание кафельной плитки. Разновидность кафельной плитки, выбор клея. 

Художественная обработка металлов. 

Разновидность народных промыслов. Подбор материла для художественной обработки. 
Цветные металлы. Тиснение по фольге. Ажурная скульптура из проволоки. Подбор 

материаладля ажурной скульптуры. 

Творческая, проектная деятельность. 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка задачи. 

Исследование. Этапы выполнения творческого проекта. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей 

идеи. Ручной и механический инструмент для выполнения проектного задания. Оформление 

графической и технологической документации. Физические и технологические свойства материалов, 

приспособление и материалы. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной 

конструкционной карты. Изготовление проектного изделия. Сборка и отделка изделия. Определение 

себестоимости проекта. Реализация продукции. Рекламный проспект изделия. Оценка проделанной 

работы. Применение ПК при проектировании. 

Выбор защиты проектной работы. Формы презентации проектной работы. 

8 класс. 

Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом 

её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Технология домашнего хозяйства 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. 



 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

«Электротехника» 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно- 

практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической 

цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и 

о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон- тажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. 
Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 



 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и 

практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и 

силы света различных ламп. 

Черчение 

Графическое изображение детали. Графическая документация – Эскиз, чертеж, технический 

рисунок. Сборочный чертеж. Чертежные инструменты и материалы. 

Овладеть приемами работы чертежными и измерительными инструментами. 

Научиться выполнять изображения от руки (эскиз). Организация рабочего места. 

История развития чертежа. Графическое изображение изделия. Чертеж – «язык техники». 

Тема 2Основные правила оформления чертежа, чертежные шрифты. 

Научиться выполнять и оформлять чертежи. Единая система конструкторской документации. 

Выполнение эскиза, чертежа, сборочного чертежа, технического рисунка. Линии применяемые на 

чертежах. Форматы, рамка и основная надпись на чертеже. Чертежные шрифты. Правила нанесения 

размеров на чертеж. Масштабы изображения. 

«Современное производство и профессиональное самоопределение» Сферы производства 

и разделение труда. 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Здоровье и выбор профессии. 

Роль    темперамента    и    характера    в    профессиональном    самоопределении. Виды 

темперамента. 

Ощущения и восприятие. Разновидность памяти. 

Общая характеристика профессии. 

Классификация профессии по схеме академика Е. А. Климова. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Определение уровня своей самооценки. Определение своих склонностей 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий. 



 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. Здоровье 

и выбор профессии. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 
профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

«Творческий проект» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Этапы выполнения творческого проекта: поисковый этап 

(определение темы) конструкторский этап (разработка эскизов конструкции) технологический 

(разработка технологии изготовления изделия) аналитический этап (анализ результатов работы, 

подведение итогов) 

Защита творческого проекта 

Разработка технологической карты по изготовлению изделия для проектной работы. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Проект должен быть связан с изучаемым 

предметом «Технология». 

Конструкционный этап это разработка конструкции нескольких вариантов решений. 

Технологический этап это изготовление объекта проектирования. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Экономический расчет. 
Разработка рекламного проспекта. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с 

помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: 
«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Умный дом», 

«Мой профессиональный выбор», «Разработка плаката по электротехнике», «Инженерные 
коммуникации в доме». 

ОБЖ 

8 класс 

Здоровый образ жизни. Что это? 
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Физическое здоровье человека. Правильное 

питание. 

Психическое, социальное, репродуктивное здоровье человека. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 
Как вести себя при пожаре. Чрезвычайные ситуации в быту. Разумная 

предосторожность. 

Опасные игры. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 



 

Лес – это серьезно. 
Если гроза застала в лесу. Водоем зимой и 

летом.Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы. 

Железнодорожные катастрофы. 
9 класс 

Обеспечение безопасности в туристских походах 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм и экология. Обеспечение 
безопасности в водном туристическом походе. 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает. Алкоголь разрушает личность. Скажем наркотикам «Нет!» 

Токсикомания – страшная зависимость. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Природные чрезвычайные ситуации. 

Землетрясения. Извержение вулкана. Сели, оползни, обвалы. Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. 

Цунами. Наводнения. Природные пожары. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасное поведение при авариях 

коммунальных систем, химических катастрофах, радиационных авариях, при авариях на 

гидродинамическом объекте. 

Чрезвычайные ситуации социального характера 

Экстремизм и терроризм. Как снизить угрозу теракта. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и терроризму 

Национальная безопасность РФ 

Условия обеспечения национальной безопасности в России. 

Физическая культура. 

7 класс 

Физическое развитие человека 
Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность 
Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений Правильная 
осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции 
телосложения 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 
развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на работоспособность 

человека. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Характеристика и простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах 

Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 
укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные 

общественно- экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 



 

проведения, известные участники и победители) 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх и о предстоящей зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпиады: странички истории 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Дальнейшее 

закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему 

мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча Совершенствование техники ведения мяча 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование техники владения мячом 

Закрепление   техники   перемещений,    владения    мячом    и    развитие    координационных 
способностей. Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Освоение тактики игры Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

Развитие выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. Освоение техники прямого нападающего удара 
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
Совершенствование координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Совершенствование координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 

игры 

Освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движений 



 

Совершенствование двигательных способностей 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажёров, эспандеров 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 90-100 см). 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинныйкувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. Развитие 
координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости Совершенствование силовых 

способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей Развитие гибкости 
Знания о физической культуре Самостоятельные занятия 
Овладение организаторскими умениями Овладение техникой спринтерского бега Овладение 

техникой прыжка в длину Развитие скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения;. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

7класс 

Физическое развитие человека 
Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения 

Значение нервной   системы   в управлении движениями   и регуляции   систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 
Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в укреплении 

здоровья человека. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 
Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической   культурой и 

спортом. 

Характеристика и простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах 
Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 



 

Адаптивная физическая культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные 

общественно- экономические формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители) 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх и о предстоящей зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпиады: странички истории 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двукратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Дальнейшее закрепление 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча Овладение техникой бросков мяча Дальнейшее 

закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и 

защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка) Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему 
мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча Совершенствование техники ведения мяча 
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование техники владения мячом 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Освоение тактики игры Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 
Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. Освоение техники прямого нападающего удара 
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Совершенствование координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 



 

действий. Знания о спортивной игре 
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты 

(зонная и личная защита). 

Самостоятельные занятия 
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения 

игры 

Освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движений 

Совершенствование двигательных способностей 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, 

эспандеров 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 90-100 см). 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинныйкувырок; 

стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост»и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 
Развитие координационных способностей Совершенствование координационных 

способностей Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости 

Совершенствование двигательных способностей. Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

самостоятельной тренировки 

Самостоятельные занятия 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости Овладение 

организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. Дозировка упражнений 

Овладение техникой спринтерского бега Низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; до 70м 

Овладение техникой прыжка в длину Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Овладение техникой 

прыжка в высоту 8класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей. Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

8класс 

Физическое развитие человека 
Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 



 

физического развития 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. Самонаблюдение и самоконтроль 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 
развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями Общиегигиенические 

правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на работоспособность человека. Закаливание 

организма. 

Предупреждение травматизма и оказания первой помощи 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в 

разные общественно- экономические формации. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр. 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России. Первые успехи российских спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 
Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двукратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Дальнейшее закрепление 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча Овладение техникой бросков мяча Дальнейшее 

закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении изащите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему 

мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча Совершенствование техники ведения мяча 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование техники владения мячом 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Освоение тактики игры Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Совершенствованиетехники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек Освоение техники приёма и передач мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей Игра по упрощённым 
правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Развитие выносливости 
Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей Совершенствование скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 



 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. Совершенствование координационных способностей 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры. Тактика нападений, быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита. Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение спортивных игр и игровых заданий, помощь в судействе, 
комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Перестроения. Освоение 

общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движений Совершенствование 

двигательных способностей 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, 
эспандеров 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 90-100 см). 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 
стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост»и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 
Развитие координационных способностей Совершенствование координационных 

способностей. Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости Совершенствование двигательных способностей Знания о физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка. Самостоятельные занятия 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости Овладение 

организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Овладение техникой спринтерского бега Низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; до 80м 

Овладение техникой прыжка в высоту Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей. Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения;. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация   упражнений;   помощь   в оценке 



 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

2.3 Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Рабочая программа воспитания ООП СОО МКОУ «СОШ №30» г.о. Нальчик  (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа  воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МКОУ 

«СОШ №30» г. о. Нальчик; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МКОУ «СОШ №30» г.о. Нальчик, в 

том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

            В соответствии с особенностями МКОУ «СОШ №30» г.о. Нальчик  внесены изменения в 

содержательный и организационный разделы программы воспитания.  

            Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ №30» определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №30» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ №30»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ №30»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 



 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №30» г. о. Нальчик планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных ценностей; 

воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России, 

ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 



 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

     В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МКОУ «СОШ № 30» г.о. Нальчик. Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 



 

воспитательного процесса. Уклад МКОУ «СОШ № 30» г.о. Нальчик удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МКОУ «СОШ 

№ 30» г.о. Нальчик и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МКОУ «СОШ №30».  

МКОУ «СОШ №30» функционирует с 1988 года. Школа находится в спальном микрорайоне города 

Нальчика с плохо развитой инфраструктурой. В микрорайоне расположены многоквартирные жилые дома, а 

также большой частный сектор, где проживают, в основном, работники бюджетных организаций, сферы 

бытового обслуживания, рыночные торговцы. Школа является единственным общеобразовательным 

учреждением в микрорайоне. Рядом располагается Детский сад №7 и музыкальная школа. 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учеников не вносит дестабилиза-ции в процесс 

обучения. В школе ведется целенаправленная работа по сохранению контингента обучающихся, созданию 

каждому ребенку условий для получения образования. За последние три года наблюдается стабильное 

увеличение контингента. 

Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование школы, а 

демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса. Функционирующая система управления в школе обеспечивает современную обоснованность 

образовательного процесса; атмосферу совместного творческого труда; здоровый морально-психологический 

климат, получение высоких образовательных результатов, безопасное пребывание обучающихся в школе. 

Деятельность школы регламентируется основными образовательными программами, разработанными 

на основе ФГОС. Важными в работе школы является социальная защита детей из малообеспеченных и 

многодетных семей.  

За последние годы школа стала не только центром образовательных, развивающих и воспитательных 

услуг для своих обучающихся, но и систематизирующим источником формирования социокультурного, 

духовного, здорового, развивающего пространства в микро-районе. Именно здесь у ребят формируется 

активная жизненная позиция. С расширением социума они открывают для себя новый мир полный 

интересных дел, приобретают новых друзей и новый жизненный опыт.  

Уклад школы, благодаря сочетанию явных (заданных, сформированных, внешних) и неявных 

(надпредметных, неформализуемых) признаков, обеспечивает школьникам включенность в сложный мир 

ценностей, традиций, социально-культурных практик. Он создает условия, когда ребенок не готовится к 

жизни, а живет, решает значимые и для себя, и для других задачи, актуализирует получаемые знания и 

формируемые умения, приобретает необходимый практический опыт. Школьный уклад становится 

интегрирующим фактором, который позволяет гармонизовать усилия всех участников образовательного 

процесса, сформировать особое пространство развития обучающихся, обеспечивающее школьникам 

включенность в сложный мир человеческих отношений. 

Цель МКОУ «СОШ №30» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

 Традиционными массовыми мероприятиями, где школьники, их родители и учителя объединяются в 

содружество, стали: Праздник День знаний, День Государственности КБР, новогодние театрализованные 

представления, конкурс инсценированной патриотической песни и конкурс чтецов,  экологические акции в 

рамках Всероссийского проекта,  «Музейный час», уроки об истории города Нальчик,  Уроки памяти 

выпускника школы Корчагина И.П., погибшего 13.10.2005 года при исполнении служебного долга (Октябрь), 

Дни Воинской Славы России, Прощание с Азбукой, Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

пятиклассники,  Соревнования по пионерболу, волейболу и др.  

Основные традиции воспитания в МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 



 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

          Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная организация 

уже участвует или планирует участвовать:  

 РДДМ «Движение первых»,   

 Всероссийская акция «Школьный экодвор», волонтерство,  

 Всероссийский образовательный проект «Музейный час»,  

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», «Память сильнее времени»,   

 городской героико-патриотический проект «Нальчик – город Воинской Славы». 

 Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага 

РФ и флага КБР, посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

             Символика МКОУ «СОШ №30»:  герб, флаг, гимн. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с неизвестным 

результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

2. Огромную роль в формировании гражданской позиции учащихся имеет работа школьного зала 

«Боевой славы».  На базе зала «Боевой славы» активно развивается поисково-исследовательская 

деятельность. 

Работа учащихся в рамках деятельности зала «Боевой славы» показывает очень хорошие результаты: 

ребята, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью на базе школьного музея, участвуют в 

городских, региональных и всероссийских конкурсах и конференциях, занимая победные и призовые места. 

Неоднократно учащиеся нашей школы были отмечены Благодарностями и грамотами Департамента 

образования. 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

 Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи.   

 Слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

 Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменяется 

сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

 Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению воспитательных 

событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

 Поощрение деятельности активных родителей. 

 Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик: 

 1. Соблюдай график посещений, приходи за 10–15 минут, не опаздывай к началу занятий. Если опоздал, 

вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту.  

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

 3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа — опрятной.  

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на вешалку. Уличную 

обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой.  

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее — тетради, учебники, письменные и чертежные 



 

принадлежности.  

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

 7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время урока отключи звук 

мобильного телефона и не доставай его.  

8. Если в класс вошел педагог, нужно встать в знак приветствия. 

 9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если хочешь что-то 

спросить, подними руку.  

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения будь 

внимательным, слушай, думай, старайся.  

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников.  

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты недопустимы. 

 13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его.  

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы.  

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МКОУ «СОШ №30» представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 

«Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе МКОУ 

«СОШ №30» г. о. Нальчик. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 



 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Основы военной подготовки»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «Народы и религии 

регионов России»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности:   «Основы 

функциональной грамотности», НОУ «Умники и умницы»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Экология питания», «Экоплюс»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: «Школа 

экскурсоводов», «Школьный театр», «Национальные танцы»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», 

«Шашки». 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 

по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и др.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 



 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного 

пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

Модуль «Зал Боевой славы»» 
Реализация воспитательного потенциала школьного Зала Боевой славы предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и 

музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 

междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; подготовку и 

проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных памятным датам в 

истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции школьного музея на площадке 

Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в краеведческий музей, музей изобразительных искусств,  на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и др., 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 



 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 

ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях образовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 



 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МКОУ «СОШ №30» г. о. Нальчик  

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или других), 

избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, нарколога, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 



 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально не адаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение в   МКОУ «СОШ №30» соответствует статусу средней общеобразовательной 

школы. Школа укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий уровень профессионального образования, квалификационную категорию и 

курсовую подготовку и способными решать задачи, которые стоят перед современной школой. 

       Процент педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию составляет 5,7%.   

В 2022-2023 учебном году 13 человек прошли аттестацию: из них 3человека – на высшую 

квалификационную категорию и 10 человек – на соответствие 

занимаемой должности. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Общая численность педагогических работников – 53 

Из них :  



 

• имеющих высшее педагогическое образование – 45 

• имеющих среднее профессиональное образование - 8 

Квалификационный ценз педагогических работников – учителей: 

• высшую квалификационную категорию  -6 чел.; 

• первую квалификационную категорию - 1 чел.;  

•  соответствие занимаемой должности - 36 чел. 

Учителя, имеющие звания и награды: 

• Почетный работник и отличник народного прос вещения – 12 

• Победитель национального проекта образования - 2 

• Награжден Почетной грамотой МОН КБР, администрации г. Нальчик 

и Департамента образования г. Нальчик - 39 

В условиях модернизации системы образования предъявляются требования  к профессиональной 

компетенции педагогических работников. Педагог должен на высоком уровне, компетентно и творчески 

решать сложные профессиональные задачи. 

Этому способствует МО классных руководителей, которым  руководит Карова Н.А., учитель физкультуры.  

В школе работает 38  классных руководителей   из них: 

• в начальной школе (1-4) - 16 педагогов 

• в среднем звене (5-9) -  20  педагогов 

• в старших классах (10 -11) -  2 педагога 

Особое внимание в школе уделяется вопросам повышения профессионального уровня педагогических 

кадров. Этому способствует система методической работы, направленная на теоретическое и практическое 

овладение педагогами различных технологий и методик обучения и воспитания. Существует прямая 

зависимость результатов развития системы образования от повышения профессионального потенциала 

педагогов. Поэтому, важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации 

и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Положение о классном руководстве; 

Положение о дежурстве; 

Положение о школьном методическом объединении; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение об Управляющем совете; 

Положение о школьной форме; 

Положение о ПМПК; 

Положение о социально-психологической службе; 

Положение о школьном наркологическом посте; 

Положение о школьной медиатеке; 

Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

Положение об организации дополнительного образования; 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

Положение об ученическом самоуправлении; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

Положение о школьном музее; 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
На уровне СОО не   имеется    обучающихся с ОВЗ.  Тем не менее для данной категории обучающихся в 

МКОУ «СОШ №30» г.о. Нальчик созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 



 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик 
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. Ознакомление 

школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в год 

по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся вМКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик 
В МКОУ «СОШ № 30» г.о. Нальчик  система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер ученического самоуправления»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Волонтер года»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы в 

соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по артефактам портфолио, которое 



 

формируется обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 

Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция 

школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик 

         1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио 

конкурсанта должно включать: 

 Артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д. 

 Артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

       2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров классов в 

последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые 

определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик 
 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

       Кроме этого, в МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик практикуется благотворительная поддержка 

обучающихся, групп обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

       Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МКОУ «СОШ № 30» г. о. 

Нальчик осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холлах главного здания школы,  на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

       Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МКОУ СОШ № 30, 

цели, задачам, традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

3.5. Анализ воспитательного процесса в МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации и саморазвития. 



 

Основные направления анализа воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

            Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

             Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

             Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

             Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

               Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

               Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

            Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ №30»  г. о. НАЛЬЧИК    

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 10-11 КЛАССЫ (СОО) 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в  МКОУ «СОШ №30» 

г.о.Нальчик или  школа  принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

 2023 год –  Год педагога наставника. 

 2024 год –  Год 300-летия российской академии наук 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» (согласно программе по общеобразовательным 

направлениям и календарно-тематическому направлению по предметам) 

Согласно индивидуальным планам учителей старших классов  

 Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения  

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, обсуждение  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета:  

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 

обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней;  

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников к проблемам общества;  еженедельное исполнение Гимна РФ 

(перед началом первого урока) в соответствии с требованиями законодательства.  

 Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа) 

 Включение игровых процедур  

 Организация шефства мотивированных обучающихся над низко мотивированными учениками  

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности  

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:  

- неформальное общение учителя и ученика вне урока;  

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр;  

- использование потенциала юмора;   

- обращение к личному опыту учеников;  

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;  

- проявление участия, заботы к ученику;  создание фантазийных миров и воображаемых 

ситуаций на уроке;  

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока  

- признание ошибок учителем;  

- тщательная подготовка к уроку.  

 Организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

11 01.09.2023г Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 

11 02-30.09.2023 Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

по ранней профориентации 

школьников 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

11 02.09- 

30.11.2023 г 

 

Зам. директора по ВР   

классные руководители 



 

«Билет в будущее» 

Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!»  

11 04.09.2023г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Сбор макулатуры 11 08.09.2023г Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Тематические лассные часы - 

беседы с обучающимися о 

внутришкольном распорядке, 

правилах поведения в школе и 

Уставе школы. Классные часы по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и ВИЧ-

инфекции» 

11 04-08.09.2023г    Классные 

руководители 

Городской этап гражданского 

проекта Всемирного дня чистоты 

«Сделаем!» (уборка территории 

образовательных учреждений и 

закрепленных за ними участков г.о. 

Нальчик) 

11 14.09.2023 г.  

День пожилого человека. Операция 

«Забота», помощь престарелым, 

ветеранам войны.  

11 29.09.2023г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

День учителя. Праздничный 

концерт «Учителями славится 

Россия», посвящённый Дню 

учителя Изготовление памятных 

подарков для учителей – ученики 

11 классов. Конкурс рисунков и 

поделок «Мой любимый учитель» 

11 05.10.2023г Зам. директора по ВР   

классные руководители, 

учитель технологии. 

4 октября – День гражданской 

обороны – классные часы 

подготовки детей к действиям в 

экстремальных ситуациях.   

11 04.10.2023г. Классные руководители 

Всероссийский «День отца 10-11 Третье воскресенье 

октября 2023г 

Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Организация мероприятий в честь 

Государственного праздника РФ 

«День народного Единства» - 

классные часы, выход в библиотеки 

и музеи г. Нальчика, просмотры 

исторических фильмов. 

11 23.10. – 10.11.2023г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Классные часы по 

духовнонравственному 

направлению 

11 13. – 17.11. 2023г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Классные часы, библиотечные 

уроки, уроки обществознания, 

посвященные «Всемирному дню 

ребенка» 

11 20 ноября 2023 г. Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 11 20 - 30.11.2023г Зам. директора по ВР   



 

матери: «Самый дорогой мой 

человек». Конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений о матери, 

выставка творческих работ 

обучающихся и родителей. Видео: 

рисунок мамы с аудио 

поздравлением. Оформление 

актового зала. 

классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп народов 

мира» - украшение классных 

комнат и закреплённой территории, 

конкурс плакатов на лучшее 

поздравление с Новым годом, 

беседы о традициях празднования 

Нового года в мире, конкурсы 

Новогодних сказок. 

11 04.-29.12. 2023г Классные руководители 

Конкурс на самую красивую и 

большую поделку «Символ Нового 

года». 

11 25-29.12.2023г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Годовщина снятия Блокады 

Ленинграда», «День воинской 

славы России». 

11 18.01.2024г.   Классные руководители 

Час общения «Солдатами не 

рождаются» (встреча с ветеранами, 

участниками событий в горячих 

точках, служащих Российской 

армии) 

11 12– 22.02.2024г Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа 

(эстафета) «А ну-ка, парни!» 

11 19– 22.02.2024г. Учителя физической 

культуры    

Классные руководители, 

Преподаватель ОБЖ 

Классные часы: «Мамины руки не 

знают скуки», «Профессии наших 

мам», «Самый дорогой человек», 

«Легко ли быть женщиной» 

11 01-04.03.2024г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню для педагогов 

школы. 

11 01-04.03.2024г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

 Широкая Масленица – праздник 11 15.03.2024г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики - классные часы. 

11 08–12.04.2024г. Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню 

Победы. Уроки мужества 

«Фронтовыми дорогами». 

11 22.04 - 08.05. 2024г Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Смотр строя и песни, посвященный 

Великой Победе 

11 06.05.2024г. 07.05.2024г Зам. директора по ВР   

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 



 

Концерт «Спасибо деду за победу!» 

к 79 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

11 08.05.2024г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Акция «Напиши письмо герою» - 

пишут все желающие и передают 

ветеранам войны. 

11 29.04 - 08.05.2024г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Классные часы - 15 мая - 

Международный день семьи 

11  Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Последний звонок 11 20.05.2024г Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Итоговые классные часы и 

мероприятия, посвящённые 

окончанию учебного года 

11 15.05.-20.05.2024 г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 11-классникам 

11 24.06.2024г Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию,    классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с классами 11   

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

11 Каждый понедельник Классные руководители 

Тематические классные часы 11 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организационные и деловые 

классные часы 

11 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию 

в общешкольных ключевых делах 

11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 11 Не менее одного раза 

в четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

11 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 11 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Заседание МО классных 11 Сентябрь  Заместитель директора 



 

руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2023– 

2024» 

по ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа с классным коллективом: 

Работа с классным коллективом:  

• участие класса в общешкольных 

ключевых делах;  

• организация интересных и 

полезных дел в классе;  

• проведение классных часов;  

• проведение урока «Разговоры о 

главном»;  

• сплочение коллектива;  

• выработка законов класса. 

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

• изучение личностных 

особенностей школьников;  

• поддержка ребенка в решении 

проблем;  

• индивидуальная работа по 

заполнению Портфолио;  

• коррекция поведения ребенка.    

• адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

11  В течение года  Классные руководители  

   

Работа с учителями-предметниками в классе 

• консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

• проведение мини-педсоветов; 

 • привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах;  

• привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях.    

11 Еженедельно 

 

Классные руководители  

Учителя-предметники 

  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

• регулярное информирование 

родителей об успехах и 10-11 

классы     проблемах детей;  

• помощь родителям в 

регулировании их отношений с 

администрацией и учителями;  

• организация родительских 

собраний;  

• привлечение родителей к участию 

в делах класса;  

• организация классных семейных 

праздников 

Классный час «Внешний вид 

учащегося» «Правила школьной 

жизни» 

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г.  

Классные руководители  

  



 

Тематические классные часы (по 

плану классных руководителей):  

• 1 октября - Международный день 

пожилых людей;  

• День сухопутных войск  

•4 октября - Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет;  

• тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый Дню 

гражданской о бороны МЧС 

России;  

• Всемирный день животных;  

• Международный день врача;  

• 5 октября - Международный день 

учителя;  

• 16 октября - Международный 

день хлеба;  

• 22 октября - День «Белых 

журавлей» в честь солдат, павших 

на полях сражений;  

• 24 октября - Всемирный день 

информации  

• 28 октября – День бабушек и 

дедушек;  

• 31 октября – Всемирный день 

городов;  

• 4 ноября – День народного 

единства;  

• 5 ноября – День военного 

разведчика;  

• 10 ноября - День сотрудников 

внутренних органов;  

• Всемирный день науки;  

• 13 ноября – Международный день 

слепых;  

• Всемирный день доброты; 10-11 

классы.  

• 16 ноября - Международный день 

толерантности;  

• 19 ноября – День отказа от 

курения; • День ракетных войск и 

артиллерии;  

• 18 ноября - в России официально 

празднуют день рождения Деда 

Мороза. В 1999 году Великий 

Устюг бы официально назван 

родиной российского Деда Мороза;  

• 20 ноября – Всемирный день 

ребенка;  

• 21 ноября - Всемирный день 

телевидения;  

• Всемирный день памяти жертв 

ДТП  

• 22 ноября – День словаря  

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители  

 



 

• 28 ноября День матери в России;  

• 3 декабря - День Неизвестного 

Солдата;  

• Международный день инвалидов;  

• 5 декабря – Международный день 

добровольца в России  

• 5 декабря День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецкофашистских войск в 

битве по д Москвой (1941 год)  

• 5-10 декабря- Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический 

урок информатики;  

• 9 декабря - День Героев Отечества  

• 10 декабря - «Международный 

день прав человека » 

• 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации;  

• 17 декабря -День ракетных войск 

стратегического на значения;  

• 24 декабря День воинской славы 

России – День взятия Измаила;  

• 28 декабря – Международный 

день кино  

• 7 января - Православный 

праздник «Рождество Христово »  

• 11 января – Международный день 

«Спасибо »  

• 21 января – Международный день 

объятий;  

• 27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944)  

• 27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста; писателя 

(1879 -1950)  

• 28 января – Международный день 

защиты персональных данных;  

• 1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны;  

• 3 марта – Всемирный день 

писателя; • 8 марта - 

Международный женский день,  

• 14 марта - День православной 

книги • 18 марта День 

воссоединения Крыма с Россией;  

• 20 марта - Международный день 

счастья;  

• 21 марта – Всемирный день 

поэзии; • 23 -29 марта – 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

• 23 -29 марта – Всероссийская 

неделя музыки для дет ей и 

юношества  

• 27 марта – Международный день 

театра;  



 

• 1 апреля – День смеха;  

• 2 апреля – Международный день 

детской книги;  

• 7 апреля – Всемирный день 

здоровья • 11 апреля – 

Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей;  

• День войск противовоздушной 

обороны;  

• 12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики  

• 18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест;  

• 26 апреля – Международный день 

памяти жертв радиационных 

катастроф;  

• 30 апреля День пожарной охраны.  

• 1 мая – Праздник весны и труда;  

• 3 мая – День Солнца;  

• 4 мая – Международный день 

пожарных;  

• 7 мая – День создания 

вооруженных сил России;  

• 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войн е (1945)  

• 13 мая – День Черноморского 

флота • 15 мая – Международный 

день семей  

• 17 мая – Международный день 

детского телефона доверия;  

• День Балтийского флота;  

• 18 мая – Международный день 

музеев,  

• 21 мая – День Тихоокеанского 

флота;  

• 24 мая – День славянской 

письменности и культуры;  

• 27 мая – Общероссийский день 

библиотек;  

• 28 мая – День пограничника  

• Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической 

защищенности 

Наблюдение за детьми и семьями 

группы риска. 

11   

Оформление классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационноаналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

11   

Наблюдение за внешним видом, 

посещаемостью 

11   



 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговоры о важном» 11 Каждый понедельник Классные руководители 

Профминимум «Россия-мои 

горизонты 

11 Каждый четверг Классные руководители 

«Математический тренинг» 

«Занимательная физика» 

«Вещества вокруг нас» 

«Основы военной службы» 

«Юные книголюбы» 

«Этика общения» 

«Милосердие» 

«Баскетбол» 

11 по расписанию Молова Ф.Х. 

Жамбеева А.В 

Кишев А.З. 

 Кушхова З.В. 

Мамучиева Л.К. 

Шарапов Н.Н. 

 Школьная группа знаменосцев 11  Согласно расписанию 

занятий ВД  

Советник директора по 

воспитанию,  

Внеурочная деятельность по реализации воспитательных мероприятий 

Волонтерство 11 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Основы функциональной 

грамотности 

11 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Классные руководители 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Создание родительской 

инициативной группы, 

планирование её работы 

11 Сентябрь 2023 г. Директор 

Работа в рамках деятельности 

Управляющего совета и 

действующих комисси 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

11 Октябрь 2023г. – май 

2024г.  и по 

необходимости 

 Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (рекомендации и 

инструктажи безопасности на 

период каникул, встречи родителей 

с приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД, представителями 

прокуратуры по вопросам 

профилактики) 

11 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, связанных с 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Администрация школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 



 

обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

11 В течение года Классные руководители 

День отца 11 Третье воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

плановых мероприятий в школе. 

11 В течение года Зам. директора по ВР   

классные руководители 

Концерты детских творческих 

коллективов для родителей 

(законных представителей) 

11 В течение года Зам. директора по ВР, 

советник директора  по 

воспитанию   классные 

руководители 

 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

11 21.09. 2023 г Замдиректора по ВР 

День открытых дверей 11 19.10. 2023г. Зам. директора по ВР, 

советник директора  по 

воспитанию   классные 

руководители 

Муниципальное родительское 

собрание 

11 16.05.2024 г Замдиректора по ВР, 

Классные руководители 

Заседание Управляющего совета 11 Май 2024г. Администрация школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

11 Сентябрь 2023 г Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

11 Сентябрь 2023 г – май 

2024г. 

  

День учителя: праздник 11 05.10.2023 г. Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Концерт «Планета мамы», 

посвященный Дню матери 

11 Ноябрь 2023г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

учащихся 

11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы и волонтеры» 11 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Совет старшеклассников 11 В соответствии 

с планом ключевых 

школьных   

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Оформление информационного 

стенда «Ученическое  

самоуправление» 

11 По мере обновления 

информации 

 Совет 

старшеклассников 

Выступления представителей УС 

и творческих разновозрастных 

11 По мере необходимости   Представители УС, 

разновозрастных 



 

групп на собрании основной, 

средней и начальной школы 

творческих групп 

и детских 

общественных 

объединений, в том 

числе первичного 

отделения РДДМ 

Индивидуальные социальные 

проекты 

11 В течение года УС 

Первичное отделение 

РДДМ 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

11 В соответствии 

с планом мероприятий 

УС 

Первичное отделение 

РДДМ 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

11 В течение года Совет 

старшеклассников 

  

Эколого-благотворительное 

мероприятие  «Добрые крышечки» 

11 Сентябрь, январь, май Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Экологическое мероприятие  

«Батарейки, сдавайтесь!» 

11 Сентябрь, январь, май Совет 

старшеклассников 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру — спаси дерево!» 

11 Сентябрь, январь, май Первичное отделение 

РДДМ 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого самоуправления 

11 02.09–17.09 Классные руководители 

 «День учителя» (05.10) 11 14.09–17.09 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

11 05.10 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

11 26.10–30.10 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Ноябрь 

День толерантности. 11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Проект "Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

11 09.11–13.11 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 



 

 «Новый год» 11 20.12–30.12 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Солдат всегда 

солдат», 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Когда поют солдаты...» 

11 04.02–28.02 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«День открытых дверей  11 15.02–19.02 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Неделя детской книги» 11 24.02–26.02 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Благотворительная акция "Подари 

ребенку книгу"» 

11 24.02–26.02 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«День смеха» 11 15.03–19.03 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

 «Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

11 22.03–26.03 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Весенняя благотворительная 

ярмарка» (23.04) 

11 29.03–02.04 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя совета дела 

на 2024/25 учебный год 

11 21.04 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

11 По плану ДО Советник директора по 

воспитанию 



 

«Лидер – 21 века» Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Внеурочные занятия по курсу 

«Билет в будущее» 

11 сентябрь  Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Классные руководители 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных экскурсий с 

целью ознакомления с работой 

предприятий, условиями труда и 

технологическим процессом 

11 Сентябрь 2023- май 

2024 г. 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами:  

 Конкурсы  

 Выставки  

 Фестивал 

11 Сентябрь 2023- май 

2024 г. 

Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей 

с психологом 

11 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Классные часы по темам:  

1. «Будущая профессия моими 

глазами» 2. «Профессиональная 

ориентация»  

3. «Труд – право или обязанность» 

4.«Биржа труда – рынок 

профессий»  

5. «Будущее начинается уже 

сегодня. Проблемы выбора 

профессии» 

11 Сентябрь - октябрь 

2023г 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Родительские собрания онлайн:  

1. «Профориентация дома»  

2. «Как помочь своему ребенку в 

выборе профессий»  

3. «Выбор профессии – важное 

дело в жизни человека»  

4. «Поможем детям выбрать 

профессию» 

11 Октябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект 

«ПРОЕКТОРИЯ» - просмотр видео 

уроков 

11 Сентябрь - октябрь 

2023г. 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Осенняя сессия онлайн-уроков по 

финансовой грамотности 

11 Сентябрь - октябрь 

2023г. 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

«Дни открытых дверей» в 11 Март 2024г. Замдиректора по ВР 



 

учреждениях профессионального 

образования 

Психолог 

Родительский комитет 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий.  

11 В течение года 

 

Зам. директора по ВР , 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Всероссийский проект 

«ПРОЕКТОРИЯ» - просмотр видео 

уроков 

11 Январь- май 2024 г. Замдиректора по ВР 

Психолог 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» - участие в проекте 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Весенняя сессия онлайн-уроков по 

финансовой грамотности 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки 

в выходные дни 

11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 11 В течение года Ответственный 

за экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

11 В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Психолог 

Руководители МО 

Экскурсия по городу Нальчик 11 Октябрь Психолог 

Советник директора 

по воспитанию 

Экскурсия на предприятия города  11 Октябрь—ноябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Классный руководитель 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в Нальчике 

11 Май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 11 Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Герб, Флаг, Гимн.  

2. Создание фоточелленджа на тему 

«Школьная форматека», с целью 

прививания любви детей к 

ношению школьной формы. 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 

Советник по 

воспитанию 

Государственные символы России 11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 



 

1.Оформление классных уголков 

2. День Знаний  

3. День учителя  

4. Конкурс поделок «Символ 

года»  
5. Новый год  

6. 23 февраля  

7. 8 марта  

8. 12 апреля  

9. Оформление окон школы, стен 

рисунками, фотографиями, 

надписями, посвященными 

Победе советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной Войне ко Дню 

Победы),  

10. участие в акции «Письма 

Победы»,  

11. Акция Лица Победы- Расскажи 

о своем Герое . 

- мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

1. Конкурс работ к 

знаменательным датам 

календаря выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация 
 2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

Обновление стенда «отличники 

учебы» 

3. Правовой уголок, 

Информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки» 

4. Уголок Здоровья. 10 -11 классы    

1. Акции «Аллея выпускников» 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

 2. Участие в конкурсе «Школьный 

дворик». 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Детские общественные объединения» 

День самоуправления 11 Октябрь 2023г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Осенняя неделя добра» - 

оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов пожилых 

людей и ветеранов. 

11 Октябрь 2023г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня 

народного единства). 

11 Ноябрь 2023г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 



 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Собери подарок ребенку на 

новый год» 

11 Ноябрь 2023г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

11 Февраль 2024г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Ветеран живет рядом 

(адресная помощь) 

11 Апрель – май 2024г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы. 

Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

Участие в акции «Георгиевская 

лента» 

11 май Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Модуль «Профилактика правонарушений и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего» 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в 

сети Интернет» 

11 Согласно планам 

работы специалистов 

социально-

психологической 

службы школы 

Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

11 Сентябрь - май 2023-

2024г.г.    

Педагог-психолог,  

Заместитель директора 

по ВР  

Психологическое занятие с 

обучающимися старших классов на 

тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

11  Апель 2024 г.  Педагог-психолог 

Беседа на тему: «Преступления и 

правонарушения» 

Индивидуальные беседы «Научись 

жить без конфликтов» 

11 Февраль-Март 2024г. Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Классные руководители 



 

Классные часы «Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений» 

11 Январь  Замдиректора по ВР 

Замдиректора 

по безопасности 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Беседа: « Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним» 

11 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Вопрос на классных родительских 

собраниях «Правовая грамотность 

родителей по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

подростков» 

11 Октябрь 2023г Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Инспектор ПДН 

Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение обучающихся 

в кружки и секции) 

11 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Первичная ячейка 

РДДМ 

Школьный комитет 

Педагоги 

допобразования   

Обновление тематического стенда 

«Наркопост» 

11 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Школьное 

информационное 

агентство 

План мероприятий по профилактике буллинга 

Информационные часы, беседы 

(примерная тематика).  

Навыки саморегуляции.  

• Воспитание характера. 

•Предупреждение насилия и 

жестокости в жизни.  

• Как бороться с конфликтами.  

• Нравственный закон внутри 

каждого.  

• Моя жизненная позиция.  

• Что противопоставить жестокости 

и агрессии?  

• Как не стать жертвой? 

11 Сентябрь - май 2023-

2024г.г. 1 раз в месяц 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Просмотр и обсуждение на 

классных часах художественного 

фильма «Розыгрыш» (2008 г.). 

11 Сентябрь - май 2023-

2024г.г.  

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Психологическая диагностика 11 Сентябрь - май 2023- Земеститель директора 



 

(наблюдение, анкетирование, 

тестирование) в контексте 

проблемы буллинга: • выявление 

детей, склонных к проявлению 

жестокости к другим 

обучающимся; • взаимоотношения 

в группе; • изучение личностного 

развития обучающихся с целью 

профилактики нарушений в 

развитии личности (самооценка, 

тревожность, мотивация) 

2024г.г.  по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Цикл лекций по межличностному 

общению:  

• Стиль поведения. Умеем ли 

мыобщаться?  

• Профилактика насилия в 

подростковом сообществе  

• Стратегии безопасного поведения  

• Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками 

11 Сентябрь - май 2023-

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

обучающихся (по результатам 

диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты) 

11 Сентябрь - май 2023-

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 11 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители 

Профессиональные пробы 11  По согласованию Классные руководители 

Открытые дискуссионные 

площадки 

11  По согласованию Классные руководители 

Социальные проекты 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности 

11  По согласованию Классные руководители 

Экскурсии, внеурочные занятия, 

акции 

11  По согласованию Классные руководители 

  

 

2.4      Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

создание в МКОУ «СОШ №30» специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 



 

потребностями в МКОУ «СОШ №30». 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться школой как 

самостоятельно, так и совместно с иными школами посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели программы: 
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и  поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом  развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 



 

общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально- 

волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 



 

развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 
и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 
образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может 

реализовываться МКОУ «СОШ №30» как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 



 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находится образовательное учреждение. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, 

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. Взаимодействие 

специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации, осуществляющие образовательную деятельность в решении опросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: дифференцированные условия 

(оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 



 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) школ (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание школ ставки педагогических 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МКОУ «СОШ №30». Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников МКОУ «СОШ №30», 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники МКОУ «СОШ 30», должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

МКОУ 

«СОШ №30», в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения МКОУ «СОШ №30» и организацию их пребывания и 

обучения в школе (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 



 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

Преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

1. Организационный раздел 
1.1 Недельный учебный план основного общего образования 

Учебный план школы, реализующей ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (далее – учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность изучения родных языков: кабардино-черкесского, 

балкарского, русского, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ всех уровней образования реализуется 

через возможность формирования программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы  

 начального общего образования составляет 80%, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого гимназией, – 20% от общего объёма;  

 основного общего 70% и 30%; 

 среднего общего 60% и 40% соответственно. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программ всех уровней образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 



 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в гимназии. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП всех уровней определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами гимназии.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП всех уровней. 

При проведении занятий по родному языку в школе, по иностранному языку, по информатике 

осуществляется деление классов на две группы.  

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час реализуется за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность. Аналогично 

реализуются программы по технологии, музыке, родной литературе. 

 Учебный план школы составлен на весь учебный год.  

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным гимназией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – 

для 4 класса. Школа осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы общего образования.  

Содержание данных занятий формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и другие. 

Изучение второго иностранного языка из перечня предметов в школе не осуществляется в 5, 6, 

7, 8 классах, так как заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не поступало.  

Следуя принципу преемственности, при реализации ООП ООО в 8 классе продолжается 

изучение второго иностранного языка (немецкого) в рамках внеурочной деятельности. 

На уровне среднего общего образования осуществляется углубленное изучение некоторых 

предметов. 

Учебный план любого профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит  не 

менее 12 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривает изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) допускается включать в 

учебный план изучение 2 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом школа имеет 



 

право самостоятельно распределять количество часов, отводимых на изучение учебных предметов.  

Учебный план начального общего образования 

Предметные  

области 
Учебные предметы/ классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (балкарский, 

кабардино-черкесский, русский)  
2 2 2 1 7 

Родная литература (балкарская, 

кабардино-черкесская, русская) 
1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность I II III IV Всего 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Калейдоскоп знаний» 
1 1 1 1 4 

Информационно-просветительская деятельность 

«Разговоры о важном» 
1 1 1 1 4 

 Духовно-нравственная деятельность «В мире театра!» 1 1 1 1 4 

Художественно-эстетическая деятельность «Веселые 

нотки!» (музыка) 
1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Если 

хочешь быть здоров!» 
1 1 1 1 4 

ИТОГО 5 5 5 5 20 

Учебный план основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и Русский язык 5 5 4 3 3 20 



 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (балкарский, 

кабардино-черкесский, русский). 
2 2 2 2 1 9 

Родная литература (балкарская, 

кабардино-черкесская, русская). 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 2 1 0,5 7,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 1,5 1,5 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 
Итого: 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность V VI VII VIII IX Всего 

Информационно-просветительская деятельность 

«Разговоры о важном» 
1 1 1 1 1 5 

Профориентационная деятельность «Билет в будущее» 
- 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Азбука  

здоровья» 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность «Россия – страна 

возможностей!» («Занимательная лингвистика» в 8 классах 

- второй иностранный язык «немецкий») 

 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственная деятельность «Дорогою добра» 
1     1 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

Учебный план среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный год  

(составлен на основе Федерального учебного плана) 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественно-научные История Б  



 

предметы Обществознание Б У 

География Б  

Математика и информатика Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные предметы Физика Б  

Химия Б  

Биология Б  

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся   

     Школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения. При реализации 

указанных учебных планов количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

реализуется за счёт посещения обучающимися спортивных секций, включая использование учебных 

модулей по видам спорта. 

В учебном плане универсального профиля в 10 «а» классе учебный предмет  

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». На углубленном уровне изучается предмет «Математика»  

и предмет «Информатика». 

  В учебном плане универсального профиля в 10 «б» классе учебный предмет  

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,  

«Вероятность и статистика». На углубленном уровне изучается предмет «Математика»  

и предмет «Обществознание». 

Предметная  

область 
Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 «а» 

класс 

10 «б» 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Балкарский язык 

Б 1 1 1 Балкарская литература 

Кабардино-черкесский язык 

Кабардино-черкесская литература 

Б 1 1 1 Русский (родной) язык 

Русская (родная) литература 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 2 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 
У 4 4 4 

Геометрия Б 2 2 2 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 

Информатика У 4 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 

Биология Б 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 

Обществознание У 2 4 2 

География Б 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Б 1 1 1 

Индивидуальный проект 
 

1 1 1 



 

ИТОГО: 
 

34 34 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 0 0 3 

Решение сложных задач по информатике    1 

Актуальные вопросы обществознания    1 

Умей владеть словом    1 

Учебные недели 
 

 34 34 

Всего часов 
 

 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 
 

 

34 34 

Внеурочная деятельность 10 а 10  б 11а Всего 

Информационно-просветительская деятельность  

«Разговоры о важном» 
1 1 1 3 

Профориентационная деятельность «Билет в будущее» 1 1 1 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Азбука  

здоровья» 
1 1 1 3 

Функциональная грамотность «Россия – страна 

возможностей!» 

 

1 1 1 3 

Итого: 4 4 4 12 

 

Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» городского округа Нальчик Кабардино- 

Балкарской Республики на 2023-2024 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 2 июля 2021 года). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 (1 классы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (2-4 классы, далее - ФГОС НОО, в редакции от 11.12.2020г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 287 (5 классы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (7-9 классы, далее - ФГОС ООО, в редакции от 11.12.2020г. № 712). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее – ФГОС СОО, в редакции от 11.12.2020г. № 712). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим по общему образованию протокол заседания 08.04.2015 №1/15. 

Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья». 



 

Письмо Министерства образования РФ от 20.02.2017г. № 07-818 «Методические 

рекомендации общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной деятельности в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2; а также Уставом 

МКОУ «СОШ № 30» 

1. Продолжительность учебного года 

Клас

сы 
Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Количество учебных недель 

1 01.09.2023г. 24.05.2024г. 33 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 9 нед.; 4ч. – 8 
нед.) 

2-4 01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 10 нед.; 4ч. – 8 
нед.) 

5-
8,10 

01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. – 10 нед.; 4ч. – 
8нед.) 

9,11 01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 10 нед.; 4ч. – 8 
нед.) 

 

20 сентября – День адыгов; 

4 ноября – День народного единства 

1 января - 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

28 марта – День возрождения балкарского народа; 

10 апреля – Ураза-Байрам 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов; 

12 июня - День России; 

19-25 февраля - дополнительные каникулы для 1 классов. 

Традиционные школьные мероприятия: 4 неделя (сентября, апреля) - Дни здоровья. 

 
3. Количество классов –комплектов: 

Классы/Количество 

2-ой уровень (НОО) 3-ий уровень (ООО) 4-ый уровень (СОО) 

1-е классы-3 5-е классы-4 10-е классы-2 

2-е классы-4 6-е классы-4 11-е классы-1 

3-е классы-4 7-е классы-4  

4-е классы-4 8-еклассы-4  

 9-еклассы-4  

15 
классов- 
комплект
ов 

20 
классов- 
комплект
ов 

3 класса 
- 
комплек
та 

Всего: 38 классов-комплектов 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3


 

4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дней); 
во 2-4, 5- 9, 10, 11 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней). 



 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Классы Да

та 

Продолжительность (количество 

недель) 

начала 
четверти 

окончания 
четверти 

 

1 классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 9 

Дополнительн
ые каникулы 

19.02.2024г.- 25.02.2024г.  

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

2 – 
4классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

5-
8классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

9 классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

10 классы 

1 полугодие 01.09.2023г. 29.12.2023г. 1
6 

2 полугодие 09.01.2024г. 24.05.2024г. 18 

11 классы 

1 полугодие 01.09.2023г. 29.12.2023г. 16 

2 полугодие 09.01.2024г. 24.05.2024г. 18 

 

Продолжительность каникул в течение года 

Каникулы Клас

сы 

Начало и окончание 

каникул 
Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 с 28.10.2023г. по 
05.11.2023г. 

9 

Зимние 1-11 с 30.12. 2023г. по 
08.01.2024г. 

10 

Дополнительн
ые 

1 с 19.02. 2024г. по 
25.02.2024г. 

7 

Весенние 1-11 с 23.03. 2024г. по 
31.03.2024г. 

9 

 

Всего 

1  35 

2-11  28 

6. Последний день занятий в учебном году: 
24 мая 2024 года - в 1-4 классах; 

24 мая 2024 года - в 5, 6, 7, 8, 10 классах; 

24 мая 2024 года - в 9, 11 классах. 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах 



 

Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 9-11 классах проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом школы, с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также о переводе обучающихся в следующий 

класс». Обучающиеся 1 классов промежуточной аттестации не подлежат. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения ОП и достижения результатов 

освоения ОП; 



 

- соотнесение имеющегося уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

ОП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения ОП. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости 

от достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обученияи иных обстоятельств. 

Вопрос об аттестации учащихся с ОВЗ решается в индивидуальном порядке педагогическим 

советом школы по согласованию с родителями (законными представителями) с учетом решения 

школьной ППк. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета школы. 

Военные сборы у обучающихся 10 «А», 10 «Б» класса проводятся с 03.06.24 г. по 09.06.24 г. 

Промежуточная аттестация во 2-11-х классах проводится по решению педагогического совета в 

форме письменных контрольных работ с 06 по 24 мая 2024 года; 

Класс
ы 

Предметы (форма 
проведения) 

2-4 Русский язык (контрольный диктант), математика (контрольная работа), литературное 
чтение (контрольная работа, техника чтения по полугодиям), окружающий мир (контрольная 
работа), 

родные языки (контрольный диктант). 

5-9 Русский язык (контрольный диктант), математика (контрольная работа), родные языки 
(контрольный диктант),биология (письменно), химия (письменно), физика (письменно), 
география (письменно), история (письменно), английский язык (письменно). 

10,11 Русский язык (тестовая работа), математика (диагностическая работа),

 биология (диагностическая работа), химия (диагностическая работа), физика 

(диагностическая работа), 

география (диагностическая работа), история (диагностическая работа), 
родной язык(контрольная работа), английский язык (письменно). 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. подобных мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5- бальной системе. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ШМО, М/С и педагогического совета 

школы. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени, он имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации по заявлению родителей(законных 

представителей). 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор РФ). 

8. Регламентирование образовательной деятельности в 2023/2024 учебном году 

МКОУ «СОШ №30» работает в одну смену по 5-дневной рабочей неделе. Учебный год на 

уровне начального общего и основного общего образования делится на четыре четверти, на уровне 

среднего общего образования - на два полугодия. 

Режим учебных занятий первых классов в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 

1 урок 8 ч. 30 мин. - 9 ч. 05 мин. 



 

2 урок 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 50 мин 

Динамическая пауза 9 ч. 50 мин. - 10 ч. 30 мин 



 

3 урок 10 ч.35 мин. - 11 ч. 10 мин. 

Целевая прогулка 11 ч.20 мин. - 11 ч.50 мин 

Режим работы первых классов во второй 

четверти (ноябрь, декабрь) 

1 урок 8ч.30 мин. - 9ч.05 мин. 

2 урок 9ч.15 мин. - 9ч.50 мин 

Динамическая пауза 10ч.05 мин. - 10ч.45 мин 

3 урок 10ч.45 мин. - 11ч.20 мин 

4 урок 11ч.20 мин. - 11ч.50 мин 

5 урок 11ч.30 мин. - 12ч. 05мин 

2.4. Количество учебных недель в году: 

для 1 классов - 33; 

для 2-11 классов – 34недели. 

2.5. Начало занятий: 8.30, 5-дневная рабочая неделя. 

2.6. По окончании каждой четверти учебного года организованы каникулы. 

2.7. Продолжительность занятий и перемен, время начала и окончания занятий: 

для обучающихся 1-х классов (со второго полугодия) не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2- 4-х классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Основной режим работы Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 8ч.30 мин. -9ч.10 мин 

(организация питания, 

динамическая пауза 
для учащихся 1-х 
классов) 

20 

2 урок 9ч.30 мин. - 10ч.10 мин 10 

3 урок 10ч.20 мин.- 11ч.00 
мин(организация питания) 

20 

4 урок 11ч.20 мин. - 12ч.00 мин 10 

5 урок 12ч.10 мин. - 12ч.50 мин 10 

6 урок 13ч.00 мин. - 13ч.40 мин 10 

7 урок 13ч.50 мин. - 14ч. 30 мин  

2.8. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Клас
сы 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка (в академических 
часах)* 

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических 
часах)** 

1 21 10 

2 23 10 

3 23 10 

4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 33 10 

9 33 10 

10 34 10 

11 34 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) 



 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) организована в школе в 



 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года)и нормами СанПинот 28.09.2020 N 28 и от 1.2.3685- 

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального образования, основного 

общего и среднего общего образования составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность одного 

занятия составляет от 30 до 40 минут. Кратность посещения занятий - не более 2 раз в неделю. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут для 

отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы. 

Летняя трудовая практика 

Обучающиеся 5,6,7,8,10 классов по согласованию с родителями (законными представителями) 

проходят летнюю практику продолжительностью: 

5классы - 5 дней со 05.06.24г. по 09.06.24г.; 

6 классы - 6 дней со 05.06.24. по 10.06.24г.; 

7 классы - 7 дней с 12.06.24г. по 18.06.24г.; 

8 классы -8 дней с 12.06.24г. по 09.06.24г.; 

10 классы -10 дней с 19.06.24г. по 28.06.24г. 

9. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 

5-дневная учебная неделя в 1-11-х классах. 

10. Продолжительность уроков (академический час): 

10.1. Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий в 

08.30. Продолжительность урока: 

1-е классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут - во II полугодии 

2-11 классы - 40 минут. 

Динамическая пауза, продолжительностью 20 мин. проводится после первого и третьего 

уроков. Санитарная уборка учебных кабинетов с 14.40 

10.2. Расписание звонков: понедельник – пятница: 

 Начало 
урока 

Окончание 
урока 

Переме
на 

1-й урок 8-30 9-
10 

20 

2-й урок 9-30 10-
10 

10 

3-й урок 10-20 11-
00 

20 

4-й урок 11-20 12-
00 

10 

5-й урок 12-10 12-
50 

10 

6-й урок 13-00 13-
40 

10 

7-й урок 13-50 14-
30 

 

10.3. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 1 классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН от 28.09.2020 N 28 

Классы 1 

Максимальная 
нагрузка 

21 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 2-4 классов не превышает предельно 

допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН28.09.2020 

N 28 
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Классы 2 3 4 

Максимальн
ая нагрузка 

23 23 23 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 5-11 классов не превышает предельно 

допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН28.09.2020 

N 28. 



 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальн
ая нагрузка 

29 3

0 

32 33 33 34 34 

10.4. Максимальное количество уроков втечение дня 

Максимальное количество уроков втечение дня составляет: 
для учащихся 1-х классов – 4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков; 

для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

11. Режим питания 

В соответствии со статьями 37,79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(с изменениями на 2 июля 2021 года). 

, Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.12.2018г. №2485 

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием учащихся муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в 2019 году», Постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 29.12.2018г. №2492 «Об обеспечении питанием 

учащихся в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик», в школе 

организовано бесплатное питание учащихся 1-4 классов и бесплатное двухразовое питание учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

11.1. График питания 

Завтрак для обучающихся 1,3 классов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – после 1урока; 

Завтрак для обучающихся 2,4 классов – после 3урока; 

Обед для обучающихся с ОВЗ – с 12.30 по 15.00. 

12. Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 30г.о. Нальчик 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется в кружковых занятиях по программам 

дополнительного образования детей, утверждённых на педагогическом совете школы. Занятия в 

кружках проводятся во второй половине дня. 

13. Общий режим работы МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик. 

Школа функционирует в течение 5дней в неделю (понедельник-пятница), выходными днями 

являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ по 5-дневной рабочей неделе) 

МКОУ «СОШ № 30» неработает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора школы, в котором устанавливается особый график работы. 

14. Годовой календарный учебный график на 2023/2024 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 о режиме работы школы на 2023-2024 учебный год;

 о режиме пятидневной рабочей неделе;

 об организации питания;

 об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;

 о работе в выходные и праздничные дни.

Расписания: 

 учебных занятий;

 занятий внеурочной деятельности (1-11 классы в соответствии с ФГОС);

 занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции, и т.д.).

Графики дежурств: 

 дежурных администраторов;

 дежурных учителей.

Организация питания: 

 завтрак учащихся 1-4 классов и обучающихся с ОВЗ;



 

 обед обучающихся с ОВЗ.
 

Внеурочная деятельность 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 7-9-ых классов на основании следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года); 

закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-РЗ «Об образовании» (ред. от 

12.10.2020 №35-РЗ); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2020г. №712); 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим по общему образованию протокол заседания 08.04.2015 №1/15» 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05- 

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г. № 61573) «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

письма МОН РФ от 06 декабря 2017г. № 08-2595 «О методических рекомендациях по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации и 

варианты учебных планов»; 

протокола Федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 2/18 

от 31.01.2018г. и № 3/18 от 30.05.2018г. «Об одобрении примерных программ по родным языкам, 

которые изучаются в ОО Кабардино-Балкарской Республики»; 

Устава МКОУ «СОШ №30» 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-9-ых классов МКОУ «СОШ №30» г.о. 

Нальчик КБР на 2022-2023 учебный год 

 

Внеурочная деятельность V VI V
II 

VI
II 

IX Все

го 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Профминимум «Россия-мои горизонты» 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный язык (немецкий)    1  1 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

1.1.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «СОШ №30» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание уровня квалификации работников МКОУ «СОШ №30» их функциональные 

обязанности 
Должность: руководитель школы. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу школы. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 



 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 



 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, разработку учебно- 

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль качества образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в школе без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика»без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажуработы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 



 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

Должность: педагог-библиотекарь. Должностные обязанности: обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентностио 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. Должностные обязанности: следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Система непрерывного профессионального развития и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МКОУ «СОШ №30» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 
системы образования Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности    участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные формы сопровождения 

Экспертиза Консультирование Диагностика 

Сохранение и укрепление 

психологическогоздоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психолого-педаго- гическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья 

и безопасного образажизни 

Выявление и поддержкадетей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной средеи среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственноговыбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Дифференциация ииндивидуализация 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основном уровне общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 
школы 

 

 

 
 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

Просвещение Профилактика Развивающая 

работа 

Поддержка детскихобъединений 

и ученического самоуправления 

Выявление 

и поддержка одарённыхдетей 

Развитие экологической 

культуры 

Коррекционная работа 



 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

МКОУ «СОШ №30» г. о. Нальчик КБР в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования школы за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 
на год: 

оплату труда работников школы с учётом муниципальных коэффициентов к заработной 
плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа); образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущ 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); возможность использования нормативов не 

только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов 

и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет— 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая 

ит. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «СОШ №30» осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 



 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 
— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МКОУ «СОШ №30» и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МКОУ СОШ №30 самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета МКОУ СОШ №30). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ №30: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу МКОУ «СОШ №30» (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 



 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 

с требованиями ФГОС); 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между МКОУ «СОШ №30» и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

1.1.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МКОУ «СОШ№30», предъявляемым к: 

участку (территории) школы; зданию школы; помещению библиотеки; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского 

персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

МКОУ СОШ №30 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 



 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде МКОУ «СОШ №30»; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочнойдеятельности лаборатории и 

мастерские 

имеется в наличии 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение1
 

Необходимо/ 
имеетсяв 
наличии 

Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного)кабине

та основной школы 

Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные 
акты: 
... 

имеется в наличии 

Учебно-методические материалы:
 УМК 
по предметам 

имеется в наличии 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 
Аудиозаписи, слайды по 
содержанию 

имеется в наличии 

учебных предметов ТСО, 
компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 

Учебно-практическое оборудование: имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
основнойшколы 

Нормативные документы федерального, 
регионального и 
муниципального уровней), 
локальные акты. 

имеется в наличии 

Документация ОУ имеется в наличии 

Комплекты диагностических материалов. имеется в наличии 



 

Базы данных: учащихся, учителей имеется в наличии 

Материально-техническое оснащение. имеется в 
наличии, но 
недостаточно 

 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо/ имеются
 внал 

 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочимиместами обучающихся и 

педагогических работников 

в наличии кабинет 
информатики(1) 
мобильных классов (0) 

 

2 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

в наличии кабинеты 
физики(1), химии (1), 
биологии (1), 
информатики (1), 
кабинет 
обслуживающего труда 

 
3 

 

Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

Мастерские 

в наличии кабинеты 

физики(1), химии (1), 

биологии (1), 

информатики (1), мобильных 
классов (0), кабинет 
обслуживающего труда 

 

В МКОУ СОШ №30 имеются в наличии на основе СанПиНов помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно- тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса. 

1.1.3 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В МКОУ СОШ №30 в соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МКОУ СОШ №30 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; единая информационно-образовательная 

среда региона; информационно-образовательная среда школы; предметная информационно- 

образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; информационно- 

образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно- 

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные 

ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерия, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности; 



 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде МКОУ «СОШ №30»; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах  и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно- научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 



 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые 

датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп;. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов МКОУ «СОШ №30»; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради- 

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

1.1.4 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направлен
ие 
мероприят
ий 

Мероприят
ия 

Сроки реализации 

Нормативн
ое 
обеспечени
е введения 

Наличие решения органа государственно- 
общественного управления
 (Управляющего совета) о 
введении в образовательной 

Протокол заседания 
Управляющего
 сове
та 

ФГОС организации, осуществляющейобразовательную 
деятельность ФГОС ООО 

ФГОС ООО 

Внесение изменений и дополнений в 
УставМКОУ СОШ №30 

 

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы МКОУ «СОШ №30» 

Август –

 сентябрь 

2022корректировка 

ежегодно 



 

Утверждение основной

 образовательной программы 

МКОУ «СОШ №30» 

Протокол 
педагогичес

ко госовета от 31.08.2022 

№1 305 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Приведение должностных инструкций работников 

МКОУ СОШ №30 в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Август – сентябрь 2022 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования 

Май-сентябрь 2015 

Определение списка учебников и

 учебных пособий, 

используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Май-август 2022 

 Разработка локальных актов, 
устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 
МКОУ СОШ №30 с учётом требований 
к минимальной оснащённости учебного 
процесса 

Август –
 сентябрь 
2022 

Разработка: 
образовательных программ; учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и годовой 

оценки достижения обучающимися, планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования 

Август – сентябрь, 2022 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения
 планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Май–октябрь ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МКОУ «СОШ 

№30», в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

Август ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с
 педагогическими работниками 

Август ежегодно 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по 

подготовке и введению ФГОС общего образования 

Май-сентябрь 2022 



 

Разработка модели организацииобразовательного 
процесса 

Май-сентябрь 2022 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

Май-август 2022 

 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

В течение года 

Привлечение органов
 государственно- 
общественного управления МКОУ СОШ №30 к 
проектированию основной
 образовательной 
программы основного общего образования 

Май-августежегодно 

Кадровое 

обеспечен

ие 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общегообразования 

Май-июнь ежегодно 

введения ФГОС Создание (корректировка) плана- 

графикаповышения квалификации педагогических

 и руководящих 

работников МКОУ «СОШ №30» всвязи с 
введением ФГОС 

Апрель-август ежегодно 

 Разработка (корректировка) плана работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС основного общего 
образования 

Апрель-август ежегодно 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на сайте МКОУ СОШ№30 
информационных материалов о
 введении 

ФГОС основного общего образования 

Май-август, ежегодно 

Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к 
введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

Апрель-октябрь 2022-
2023 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

Ежегодно 

Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного
 взаимодействия по 
вопросамвведения ФГОС основного 
общего образования 

Постоянно 

Обеспечение публичной отчётности МКОУ СОШ 
№30 о ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 



 

 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной

 деятельности обучающихся; 

по организации текущей и годовой 

оценки достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени

 для организации домашней работы 

обучающихся; 
по перечню и рекомендаций по 
использованию интерактивных технологий 

Май-октябрь ежегодно 

Материально- 
техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОСосновного общего образования 

Май 2022 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы МКОУ СОШ №30 
требованиям ФГОС 

2022-2023 

Обеспечение соответствия
 санитарно- гигиенических 
условий требованиям ФГОС: 

Постоянно 

 Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников МКОУ «СОШ №30» 

Постоянно 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными 

образовательнымиресурсами 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Постоянно 

 


