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1. Ц Е Л Е В О Й РА ЗДЕЛ  

1.1. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я ЗА П И С К А 

          Основная   образовательная   программа   основного   общего   образования   

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г.о. Нальчик разработана  на 

основе основной образовательной  программы  основного  общего образования в 

соответствии  с  требованиями Федерального государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего образования  к структуре основной образовательной  

программы  и федеральной  образовательной  программой. 

Программа определяет цели, задачи,  планируемые результаты  , 

содержание и организацию образовательного  процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры,  духовно-

нравственное,  гражданское,  социальное,    личностное   и    интеллектуальное    

развитие,саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность,  развитие творческих 

способностей,  сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная  программа основного общего образования  

МКОУ « СОШ №28» разработана с привлечением  Управляющего совета школы, 

обеспечивающего государственно- общественный характер управления  

образовательны  м учреждением.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общ его образования 

Целью реализации  основной образовательной  программы основного 

общего образования  М К О У « СО Ш № 28» является: 

• 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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности,  неповторимости.  

Образовательная программа ориентирована на решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной  программы 

требованиям  ФГОС ООО; 

• обеспечение преемственности  начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования,  достижение планируемых результатов  освоения основной 

образовательной  программы  основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченны  ми 

возмож  ностями 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 ее самореализации;  



• взаим одействие образовательного учреж дения при реализации основной образовательной  

программ  ы с социальны  м и партнерами;  

• вы явление и развитие способностей обучаю щ ихся, в том числе одаренны х детей, детей с 

ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и инвалидов,  их проф ессиональны х 

склонностей через систему секций,  студий и кружков,  организацию  общ ественно  

полезной  деятельности,  в   том   числе   социальной    практики,    с    использованием  

возм ож ностей образовательны  х учреж дений дополнительного  образования  детей; 

• организация  интеллектуальны х и творческих  соревнований,  научно-технического  

творчества,  проектной и учебно-исследовательской  деятельности;  

• участие обучаю щ ихся, их родителей (законны х представителей),  педагогических  

работников и общ ественности в проектировании и развитии внутриш кольной социальной  

среды, ш кольного уклада; 

• вклю чение  обучаю щ ихся в процессы  познания  и преобразования  внеш кольной  

социальной  среды (района, города)  для приобретения  опы та реального управления  и 

действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, проф ессиональная ориентация  

обучаю щ ихся при поддерж ке педагогов,  психологов,  социальны х педагогов,  

сотрудничестве    с    учреж дениям и    проф ессионального    образования,     центрами  

проф ессиональной ориентации;  

• сохранение и укрепление ф изического,  психологического  и социального  здоровья  

обучаю щ ихся, обеспечение их безопасности.  

 
1.1.2. П ринципы и подходы к ф орм ированию образовательной програм м ы основного 

общ его образования  

В основе реализации основной образовательной программы ш колы леж ит системно - 

деятельностны  й подход,  который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности,  отвечаю щ их  требованиям  информационного  

общ ества, инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  

общ ества  на основе принципов  толерантности,  диалога  культур  и уваж ения его 

многонационального,  поликультурного  и поликонф  ессионального состава; 

• формирование соответствую щ ей целям общ его образования социальной среды развития  

обучаю щ ихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования  на основе разработки содерж ания  и технологий  образования,  

определяю щ их пути и способы достиж ения ж елаем ого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучаю щ ихся; 

• ориентацию на достиж ение цели и основного результата образования - развитие на основе  

освоения универсальны х учебны х действий,  познания и освоения м ира личности 

обучаю щ егося,  его активной учебно-познавательной  деятельности,  ф ормирование его 

готовности к саморазвитию  и непрерывному образованию ; 

• признание реш аю щ ей роли содерж ания образования,  способов  организации  

образовательной  деятельности и учебного сотрудничества  в достиж ении целей  

личностного  и социального развития обучаю щ ихся; 

• учет индивидуальны х возрастных,  психологических  и ф изиологических  особенностей  

обучаю щ ихся,  роли,  значения видов  деятельности  и форм  общ ения при построении  

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательны х целей и путей 

их достиж  ения;  



• разнообразие индивидуальных образовательны х траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося,  в том числе одаренных детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченны  ми возмож ностям и здоровья. 

О сновная образовательная  программ  а М К О У « СО Ш № 28» формируется с 

учетом психолого-педагогических  особенностей  развития детей 11— 15 лет, 

связанны  х с: 

• переходом от учебны х действий, характерны х для начальной ш колы и 

осуществляемы х только  совместно  с классом как учебной общ ностью и под 

руководством  учителя,  к новой внутренней  позиции обучаю щ егося  

• направленности   на самостоятельны  й    познавательный  поиск, постановку 

учебны  х целей, освоение и  самостоятельное осущ ествление 

контрольны х и оценочны х действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

• осущ ествлением на каж дом возрастном уровне (11 — 13 и 13— 15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общ их способов действий и возм ож ностей их переноса в 

различны  е учебно  - предметны е области, качественного  преобразования учебны х 

действий моделирования,  контроля и оценки и перехода от самостоятельной  

постановки  обучаю щ имися новых учебны  х задач к развитию

 способности  проектированиясобственной учебной деятельности  и 

построению ж изненных планов во врем енной перспективе;  

• ф ормированием у обучаю щ егося научного типа мы ш ления, который ориентирует 

его на общ екультурны  е образцы,  нормы, эталоны  и закономерности

 взаимодействия  с окруж аю щ им миром; 

• овладением  коммуникативны ми средствами  и способами  организации  

кооперации  и сотрудничества;  развитием  учебного сотрудничества,  

реализуемого в отношениях обучающ ихся с учителем  и сверстниками;  

• изменением формы организации  учебной деятельности  и учебного  

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской  и 

лекционно -лабораторной  исследовательской.  

О перативны е цели: 

1. О беспечение современной  информационно -насыщенной образовательной 

среды,  обеспечивающей качественны е изменения в организации  и содерж 

ании учебно воспитательного процесса в соответствии с новы ми 

требованиям и образовательного  Стандарта основной школы. 

2. Разработка нормативны х документов, реглам ентирую щ их деятельность 

ш колы при переходе на стандарты  второго поколения  основной школы. 

3. С оздание   банка   контрольно-изм ерительны х   м атериалов   для    м 

ониторинга сформ ированности  универсальны  х учебны х действий учащ 

ихся. 

4. О рганизация учебной деятельности  в основной ш коле на основе систем 

но деятельностного  подхода, предполагаю щ его разнообразие  

индивидуальны х образовательны  х траекторий. 

5. С оздание условий для формирования специальны х познавательны х 

способностей,  компетенций, развития творческого потенциала личности, 

проявления граж данской позиции. 

6. О существление ком плексного подхода  к оценке результатов  освоения 

основной образовательной  программы  основного  общ его образования,  

позволяю щ их вести оценку предметных,  м етапредметных и личностных 

достижений выпускников  основной ш колы в соответствии  с планируемы 



ми результатами. 

7. Развитие системы  дополнительного  образования для организации  

внеурочной  деятельности  учащ ихся, создание авторских программ. 

8. Обеспечение профессионального  роста педагогов через участие в 

методической  работе ш колы, обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в научно  - практических конференциях,  

психолого-педагогических  семинарах и вебинарах. 

9. Повышение роли психолого-педагогической службы в обеспечении 

психологической  коррекции  рефлексивны  х способностей  учащ ихся. 

Задачи основного общ его образования:  

Одной из важнейших задач основной школы является  подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору ж изненного и 

профессионального  пути. Условием достиж ения этой задачи является  

последовательная  индивидуализация  обучения, предпрофильная  подготовка на 

заверш  аю щ ем этапе обучения в основной ш коле. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенны й в ш коле 

опы т деятельности в реальной жизни,  за рамками учебного процесса. 

Основная образовательная программ а основного  общего образования  

является главны м стратегическим  документом,  обусловленны м образовательны 

м и потребностями  всех участников  воспитательно-образовательного  процесса и 

вы раж аю щ им объективную заинтересованность  обучающихся и родителей.  

Содержание основной образовательной  программы основного общего 

образования сформировано  с учетом  социокультурных особенностей  К 

абардино-Балкарской  Республики.  

Основная образовательная  программа основного общего образования 

адресована родителям и учащимся для инф ормирования о целях, организации и 

результатах учебной деятельности  по внедрению Ф ГОС ООО второго 

поколения. 

О бразовательная программ  а направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащ  ихся - в гарантированном  уровне основного  общ его образования; 

• родителей  - в обеспечении  условий для максимального  развития 

интеллектуального  потенциала  учащ ихся,  в создании нравственно  ком 

фортной атмосферы  воспитания  и 

• образования детей, в участии в образовательной  и воспитательной  

деятельности  на основе сотрудничества  с педагогическим  коллективом; 

• К БР - в сохранении  и развитии традиций  города и республики;  

• общества и государства -   в реализации программ  развития личности,  

направленны х на ф ормирование человека,  способного  к продуктивной  

творческой  деятельности  в различны  х сферах. 

М К О У « СО Ш № 28»  ориентируется  на  обучение,  воспитание  и 

развитие  всех учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных,  

психологических, интеллектуальных)  особенностей, образовательны х 

потребностей и возможностей, личны х склонностей каждого  ученика путем  

создания благоприятных условий для его умственного,  нравственного,  

эмоционального  и физического развития. 

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на 

принципах гуманизации,  гуманитаризации , дифференциации  обучения и 



воспитания  школьников; учитываются потребности обучаемых, их родителей и 

социума. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии  с действующими нормативными документам  и Сан Пин. 

           Основная образовательная программ  а основного  общ его образования  

  М К О У « СО Ш № 28» содерж  ит следующ ие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты  освоения обучаю щ имися основной

образовательной  программ  ы основного общ его образования (О О П ООО); 

• систему оценки достиж  ения планируемых результатов  освоения О О П ООО; 

• программу развития универсальны  х учебны х действий на ступени основного 

общего образования; 

• программ  ы учебны х предметов,  курсов; 

• программу воспитания  и социализации  обучаю щ ихся; 

• программу коррекционной  работы; 

• систему условий реализации  основной образовательной  программы. 

             В ежегодно  обновляемы  х прилож  ениях к О бразовательной  программе содержатся: 

• учебны  й план второй ступени обучения ОУ; 

• перечень   учебников  и   учебны х   пособий, используемы  х в учебно-

воспитательном  процессе; 

• перечень программ  дополнительного  образования. 

В основу учебно-воспитательного  процесса педагогический  коллектив  

заклады  вает следую щ ие принципы : 

□ гуманизации   образования,   предполагаю щ ей    индивидуализацию и 

дифференциацию образования;  

□ демократизации  управления  ш колой и взаим оотнош ений учительского  и 

ученического  коллективов; 

□ преемственности в обучении,  когда приобретенны е знания получаю т в 

дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Н а основе этих принципов  вы страивается образовательное 

пространство  ш колы из пяти систем: 

□ система м ониторинга социокультурного  окруж ения ш колы; 

□ учебная система, содерж  ательно  объединяю щ ая все ступени образования  

на основе реализации  программ  базового обучения; 

□ система воспитательной  работы, позволяю щ ая учащ  имся отрабаты  вать в 

каждом из периодов  своего возрастного развития ряд важ ны х социокультурны  х  

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных Сан П и Н 2 .4 .2 .2821 -10 п.10.30. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким,  чтобы затраты  времени  на  его выполнение  

не превышали  (в астрономических  часах): в 5-х классах - 2 часа, в 6-8 классах - 

2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов. 

Вес еж едневного  ком плекта учебников  и письменны  х принадлеж  ностей 

не должен превыш ать:  для обучаю щ ихся 5 - 6-х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 

3,5 кг, 9 -х - более 4,0 кг (С ан П и Н 2 .4 .2 .2821 -10 п.10.32). 

Здание школы типовое.  Для реализации  учебных программ основного 

общего образования  и воспитательной  работы в учреж дении имеются: 

• 26 учебны х классов,  кабинет музыки. 



• два спортзала , актовы й зал, библиотека.  

В ш коле имеется один компью терны й класс.  П родолж  ается обновление учебно - 

материальной базы ш колы. Современное оборудование кабинетов  информатики,  физики,  

химии, биологии, географии, истории, начальны х классов, модернизация спортивных залов,  

столовой, оснащ ение учебны х кабинетов мультимедийны ми средствами обучения  создает  

условия для повы ш ения качества образования  в логике внедрения  Ф ГОС второго поколения.  

 
1.2. П Л АН И РУ Е М Ы Е        РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы        О С В О Е Н И Я         О Б У Ч А Ю Щ И М И С Я 

О С Н О В Н О Й О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Й П РО Г РА М М Ы О С Н О В Н О ГО  О БЩ ЕГО 

О Б РА ЗО В А Н И Я 

 
1.2.1. О бщ ие полож ения 

П ланируемы е результаты освоения основной образовательной программ ы основного  

общ его образования (О О П ОО О) представляю т собой систему ведущ их целевы х установок  

и ож идаемы х результатов  освоения всех компонентов,  составляю щ их содержательную  

основу образовательной программы. О ни обеспечиваю т связь меж ду требованиям и Ф ГОС 

ООО,  образовательны м процессом  и системой оценки результатов  освоения  О О П ООО,  

выступая содерж ательной и критериальной  основой для разработки программ  учебны х 

предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  программ  воспитания и социализации,  

с одной стороны,  и системы оценки результатов  - с другой. 

В соответствии с требованиям и Ф ГОС ООО система  планируемых  результатов - 

личностных, метапредметны х и предметны х - устанавливает и описы вает классы учебно  

познавательны х и учебно-практических задач, которые осваиваю т учащ иеся в ходе обучения,  

особо выделяя среди них те, которые вы носятся на итоговую оценку,  в том числе 

государственную  итоговую аттестацию выпускников.  У спеш ное вы полнение  этих  задач 

требует от учащ ихся овладения системой  учебны х действий (универсальны х и 

специфических  для каж дого учебного предмета: регулятивны х, коммуникативных,  

познавательны х) с учебны м м атериалом и, прежде всего, с опорны м учебны м материалом,  

служ ащ им основой для последую щ его обучения. 

В соответствии с реализуем ой Ф ГОС ООО деятельностной парадигм ой образования  

система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода : вы деления  

ож идаемого уровня актуального развития больш инства  обучаю щ ихся и ближ айш ей 

перспективы  их развития. Такой подход позволяет определять  динамическую  картину 

развития обучаю щ ихся, поощ рять продвиж  ение  обучаю щ ихся, вы страивать  индивидуальные 

траектории  обучения с учетом  зоны ближайш его развития ребенка. 

 

1.2.2. С труктура  планируем  ы х результатов  

П ланируемы е результаты опираю тся на ведущ ие целевы е установки, отраж аю щ ие 

основной,  сущ ностны й вклад каж дой  изучаемой  программы  в развитие   личности  

обучаю щ ихся, их способностей.  

В структуре планируем  ы х результатов  вы деляется следую щ ие группы: 

1. Л ичностны  е   результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

представлены  в соответствии  с   группой   личностны  х результатов  и раскры ваю т и 

детализирую т основны е направленности этих результатов. О ценка достиж ения этой группы 

планируемы х результатов  ведется в ходе  процедур,  допускаю щ их  предоставление  и 

использование  исклю чительно неперсониф  ицированной  информации.  



2. М етапредм етны е результаты освоения  основной образовательной програм м ы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальны х учебны х действий,  раскры ваю т 

и детализирую  т основны е направленности  метапредм  етны х результатов. 

 

3. П редм етны е результаты  освоения  основной образовательной  программы  

представлены  в соответствии  с группами результатов  учебны х предметов,  раскры ваю т и 

детализирую  т их. 

 

П редм етны е результаты приводятся в блоках « В ы пускник научится» и « Вы пускник  

получит возм ож ность научиться»,  относящ ихся к каждому учебном у предмету:  « Русский  

язык», «Литература»,  « И ностранны  й язык», « И ностранны  й язы к (второй)»,  « Родной  

(кабардино-черкесский/балкарский/русский)  язык», « Родная  (кабардино  

черкесская/балкарская/русская)  литература»,  « И стория России.  В сеобщ ая история»,  

« О бщ ествознание»,  «География»,  «М атематика»,  « И нформатика»,  «Ф изика»,  « Биология»,  

«Химия»,  « И зобразительное  искусство»,  « М узыка», « Технология»,  «ОДНКНР»,  

« Ф изическая культура»  и « О сновы безопасности жизнедеятельности».  

П ланируемы е предметны е результаты освоения родного язы ка и родной литературы  

разрабаты ваю тся в соответствии с содерж анием  и особенностями  изучения этих курсов  

учебно-методическими  объединениями (УМ О) субъектов  Российской  Ф едерации. 

П ланируемы е результаты, отнесенные к блоку « В ы пускник научится», ориентирую т 

пользователя в том, достиж ение какого уровня освоения учебны х действий с изучаемым  

опорны м учебны м материалом ож идается от выпускника. К ритериям и отбора результатов  

служ ат их значим ость для реш ения основны х задач образования  на данном  уровне и 

необходим ость для последую щ его обучения,  а такж е потенциальная  возм ож ность  их 

достиж  ения больш инством  обучаю щ ихся.  И ны м и словами, в этот блок вклю чается круг  

учебны х задач,  построенны х на опорном  учебном  материале,  овладение которыми  

принципиально необходимо для успеш ного обучения и социализации и которы е могут быть  

освоены  всеми обучаю щ ихся. 

Д остиж ение планируем  ы х результатов,  отнесенны  х к блоку « В ы пускник научится»,  

вы носится на итоговое оценивание,  которое м ож ет осущ ествляться  как в ходе обучения (с 

помощ ью накопленной оценки или портфеля индивидуальны  х достиж  ений),  так и в конце 

обучения,  в том числе в форме государственной  итоговой аттестации.  О ценка  достиж  ения 

планируемы  х результатов  этого блока  на уровне ведется с помощ ью заданий базового 

уровня,  а на уровне действий,  составляю щ их зону ближ айш его развития больш инства  

обучаю щ ихся,  -   с помощ ью заданий  повы ш енного   уровня. У спеш ное вы полнение 

обучаю щ имися    заданий  базового   уровня  служ  ит  единственны  м  основанием   для 

полож ительного реш ения вопроса о возмож ности перехода на следую щ ий уровень обучения.  

В блоке « В ы пускник получит  возмож ность  научиться»  приводятся  планируемые 

результаты , характеризую щ ие систему учебны х действий в отнош ении знаний,  умений,  

навыков,  расш иряю щ их  и углубляю щ их  поним ание  опорного  учебного  материала  или 

вы ступаю щ их как пропедевтика  для дальнейш его изучения данного предмета.  У ровень  

достиж  ений,  соответствую  щ ий  планируемы  м результатам   этого  блока, могут 

продемонстрировать   отдельны  е м отивированны  е  и   способны  е обучаю щ иеся.   В 

повседневной  практике преподавания  цели данного блока  не отрабаты ваю тся со всеми без 

исклю чения обучаю щ имися как в силу повы ш енной слож ности учебны х действий,  так и в 

силу повы ш енной сложности учебного материала  и/или его пропедевтического характера  на 

данном  уровне    обучения.   О ценка   достиж  ения  планируемых   результатов      ведется 

преимущ  ественно   в ходе процедур,  допускаю щ их предоставление и использование  



исклю чительно неперсониф  ицированной  информации.  Соответствую  щ ая группа  

результатов  в тексте вы делена  курсивом. 

Задания, ориентированны  е на оценку достиж  ения планируемых  результатов  из блока  

« В ы пускник получит возмож ность научиться», могут вклю чаться в материалы  итогового  

контроля блока  « В ы пускник научится».  О сновны е цели такого вклю чения -предоставить  

возм ож ность обучаю щ имся продемонстрировать овладение более вы соким (по сравнению с 

базовым)  уровнем  достиж ений и вы явить динамику роста  численности наиболее  

подготовленны  х обучаю щ ихся. П ри этом невы полнение обучаю щ имися заданий, с помощ ью 

которы х ведется оценка достиж ения планируемы х результатов данного блока, не является  

препятствием для перехода на следую щ ий уровень обучения.  В ряде случаев достиж ение 

планируемы х результатов  этого блока   целесообразно  вести   в   ходе   текущ его  и 

промеж уточного оценивания,  а полученны е результаты  ф иксировать  в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достиж ений) и учиты вать при определении итоговой  

оценки.  

П одобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и 

достиж ение планируемых  результатов,  от учителя требуется использование таких  

педагогических технологий, которые основаны на дифф еренциации требований к подготовке  

обучаю щ ихся. 

 

1.2.3. Л ичностны  е результаты  освоения  основной образовательной  программы  : 

1. Российская  граж данская идентичность  (патриотизм,  уваж ение  к Отечеству,  к 

прош лому и настоящ ему м ногонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга  перед Родиной,  идентиф икация себя в качестве граж данина России,  субъективная  

значим ость использования русского язы ка и язы ков народов России, осознание и ощ ущ ение  

личностной  сопричастности  судьбе российского народа). О сознание  этнической  

принадлеж ности,  знание истории,  языка, культуры своего народа,  своего края, основ  

культурного наследия  народов России  и человечества (идентичность человека с российской  

м ногонациональной  культурой,  сопричастность   истории   народов   и   государств,  

находивш ихся на территории современной  России);  интериоризация  гуманистических,  

демократических  и традиционны х ценностей  м ногонационального  российского общ ества. 

О сознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к истории,  культуре,  религии,  

традициям,  языкам, ценностям  народов  России и народов  мира. 

2. Готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию  и самообразованию  на 

основе мотивации к обучению и познанию ; готовность и способность осознанному вы бору и 

построению  дальнейш ей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире проф ессий и проф ессиональны х предпочтений, с учетом устойчивы х познавательны х 

интересов.  

3. Развитое м оральное сознание и компетентность в реш ении моральны х проблем на 

основе личностного выбора,  формирование нравственны х чувств  и нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отнош ения к собственным поступкам (способность  

к нравственному самосоверш енствованию ; веротерпимость,  уваж ительное отнош ение к 

религиозны м чувствам, взглядам  лю дей или их отсутствию ; знание основны х норм морали, 

нравственных,  духовны х идеалов,  хранимы х в культурных  традициях  народов  России,  

готовность  на их основе к сознательному самоограничению  в поступках,  поведении,  

расточительном  потребительстве;  сф ормированность  представлений  об основах  светской  

этики, культуры традиционны х религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества,  в становлении гражданского общ  ества  и российской  государственности;  



поним ание значения нравственности, веры и религии в ж изни человека, семьи и общ ества).  

Сф орм ированность  ответственного отнош ения к учению ; уваж ительного отнош ения к труду,  

наличие опы та участия в социально значим ом труде. О сознание значения семьи в жизни 

человека  и общ ества, принятие ценности семейной жизни,  уваж ительное  и заботливое  

отнош ение к членам  своей семьи.  

4. С ф орм  ированность  целостного  мировоззрения,  соответствую  щ его современном у 

уровню развития науки и общ ественной практики, учиты ваю щ его социальное, культурное,  

языковое,  духовное  многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к другому человеку, его 

мнению , мировоззрению , культуре,  языку,  вере, граж данской позиции. Готовность  и 

способность  вести диалог  с другими лю дьм и и достигать  в нем взаимопонимания  

(идентификация себя как полноправного субъекта общ ения, готовность к конструированию  

образа партнера по диалогу,  готовность к конструированию  образа допустимых способов  

диалога,  готовность  к конструированию  процесса  диалога  как конвенционирования  

интересов,  процедур,  готовность  и способность  к ведению переговоров).  6. О своенность  

социальны х норм,  правил  поведения,  ролей  и форм  социальной  ж изни в   группах  и 

сообщ ествах. У частие в ш кольном  самоуправлении  и общ ественной жизни в пределах  

возрастны х компетенций  с учетом   региональных,  этнокультурных,  социальны х   и 

эконом ических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения  

социальны х связей и отнош ений, в которые вклю чены и которые формирую т сами учащ иеся;  

вклю ченность  в     непосредственное   граж данское   участие,    готовность  участвовать  в 

ж изнедеятельности    подросткового    общ ественного    объединения,    продуктивно  

взаим одействую щ его с социальной средой и социальными институтами; идентиф икация себя 

в качестве субъекта  социальны х преобразований,  освоение компетентностей  в сфере 

организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей созидательного отнош ения  к 

окруж аю щ ей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной  

организации совместной деятельности,  самореализации  в группе и организации,  ценности  

« другого»  как равноправного  партнера, ф ормирование  компетенций  анализа, 

проектирования,  организации  деятельности,   рефлексии   изменений,   способов  

взаимовы годного сотрудничества,  способов  реализации собственного лидерского  

потенциала). 

7. С ф орм ированность  ценности здорового  и безопасного образа  жизни;  

интериоризация  правил  индивидуального  и коллективного  безопасного  поведения  в 

чрезвы чайны х ситуациях,  угрож аю щ их ж изни и здоровью людей,  правил  поведения  на 

транспорте  и на дорогах. 

8. Развитость  эстетического сознания через  освоение худож ественного наследия  

народов  России и мира, творческой деятельности  эстетического характера  (способность  

поним  ать худож  ественны е произведения,  отраж аю щ ие разные этнокультурны  е традиции;  

сформ ированность  основ  худож ественной  культуры  обучаю щ ихся как части их общ ей 

духовной культуры, как особого способа познания ж изни и средства организации общ ения;  

эстетическое,  эм оционально-ценностное   видение   окруж аю щ его   мира;   способность   к 

эм оционально-ценностном у    освоению    мира,    самовыраж ению    и    ориентации     в 

худож ественном  и нравственном  пространстве культуры;  уваж ение к истории  культуры  

своего Отечества, вы раж енной в том  числе в поним ании красоты человека; потребность в 

общ ении с худож ественны ми произведениями, сформ ированность активного отнош ения к 

традициям худож ественной культуры как смы словой, эстетической и личностно-значимой  

ценности).  



9. С ф орм  ированность  основ  экологической  культуры,  соответствую  щ ей 

современному  уровню  экологического  мыш ления, наличие   опы та экологически 

ориентированной   рефлексивно-оценочной  и практической    деятельности   в жизненных  

ситуациях  (готовность  к исследованию  природы,  к занятиям  сельскохозяйственны  м трудом,  

к худож ественно-эстетическом у отраж ению природы,  к занятиям  туризмом,  в том числе 

экотуризмом,  к осущ ествлению природоохранной  деятельности).  

 

1.2.4. М етапредм  етны  е результаты  освоения  О О П 

М етапредм  етны е результаты  вклю чаю т освоенны  е обучаю щ имися меж  предметные 

понятия и универсальны е учебны е действия (регулятивные, познавательные,  

коммуникативны  е). 

М еж предм етны е понятия  

У словием    ф ормирования    меж предм  етны х     понятий,  таких, как система, факт, 

законом ерность,  феномен,  анализ, синтез является овладение обучаю щ имися основами  

читательской компетенции,  приобретение навыков  работы с информацией,  участие в 

проектной деятельности. В основной ш коле на всех предметах будет продолж ена работа по 

формированию  и развитию основ  читательской компетенции.  О бучаю щ иеся овладею т 

чтением как средством осущ ествления своих дальнейш их планов:  продолж ения образования  

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга  

чтения,  в   том  числе  досугового,  подготовки  к трудовой  и   социальной  деятельности.  У 

вы пускников  будет сф орм ирована  потребность  в систематическом  чтении как средстве 

познания м ира и себя в этом мире, гармонизации отнош ений человека и общ ества, создании 

образа  « потребного будущ его».  

 

П ри изучении учебны х предметов обучаю щ иеся усоверш енствую т приобретенны е на 

первом  уровне навы ки работы с информацией  и пополнят их. О ни  смогут  работать  с 

текстами,  преобразовывать  и интерпретировать содерж ащ ую ся в них информацию , в том 

числе:  

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщ ать и интерпретировать  

информацию  , содержащ ую ся в готовы х инф ормационны  х объектах; 

• вы делять главную и избыточную информацию , вы полнять смы словое сверты вание 

вы деленны х фактов, мыслей; представлять инф ормацию в сж атой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий — концептуальны  х диаграмм,  опорны х конспектов);  

• заполнять  и дополнять  таблицы,  схемы,  диаграммы  , тексты. 

В ходе изучения всех учебны х предметов обучаю щ иеся приобретут опы т проектной  

деятельности как особой формы учебной  работы,  способствую щ ей воспитанию  

самостоятельности,    инициативности,    ответственности,     повы ш ению     мотивации    и 

эф ф ективности учебной деятельности;  в ходе реализации  исходного замы сла  на 

практическом  уровне овладею т умением  вы бирать адекватные стоящ ей задаче средства, 

принимать реш ения, в том числе и в ситуациях неопределенности. О ни получат возмож ность  

развить способность к разработке нескольких вариантов реш ений, к поиску нестандартных  

реш ений,  поиску и осущ ествлению наиболее приемлемого  реш ения. 

П еречень клю чевы х м еж предм  етны х понятий определяется  в ходе  разработки  

основной образовательной  программы  основного общ его образования  образовательной  

организации в зависим ости от м атериально -технического оснащ ения,  кадрового потенциала,  

используемы  х методов  работы и образовательны  х технологий.  



В соответствии Ф ГОС ООО вы деляю тся три группы универсальны х учебных  

действий:  регулятивны  е, познавательные,  коммуникативные.  

Регулятивны  е У У Д 

1. У мение самостоятельно определять  цели обучения,  ставить  и ф ормулировать  

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

познавательной  деятельности.  О бучаю щ ийся сможет: 

• анализировать  сущ ествую щ ие и планировать  будущ ие образовательны е 

результаты;  

• идентиф ицировать  собственны  е проблемы  и определять  главную проблему;  

• вы двигать  версии реш ения проблемы,  ф ормулировать  гипотезы, предвосхищ  ать 

конечны  й результат; 

• ставить  цель деятельности на основе определенной  проблемы и сущ ествую щ их 

возможностей;  

• формулировать  учебны е задачи как ш аги достиж ения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновы вать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы вая и 

обосновы  вая логическую последовательность  шагов. 

2. У мение самостоятельно планировать  пути достиж ения  целей,  в том  числе 

альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эфф ективны е способы реш ения учебны х и 

познавательны  х задач.  О бучаю щ ийся сможет: 

• определять необходимы е действие(я) в соответствии с учебной и познавательной  

задачей и составлять  алгоритм  их выполнения;  

• обосновы  вать и осущ ествлять  вы бор наиболее эф ф ективны х способов  реш ения  

учебны х и познавательны  х задач; 

• определять  / находить,  в том  числе  из предлож енны х   вариантов,  условия  для 

вы полнения  учебной и познавательной  задачи; 

• вы страивать  ж изненны е планы на краткосрочное  будущ ее (заявлять  целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы вая и обосновывая  

логическую последовательность  шагов); 

• вы бирать из предлож  енны х вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы  

для реш ения задачи / достиж  ения цели;  

• составлять  план реш ения проблемы  (вы полнения  проекта,  проведения  

исследования);  

• определять потенциальны е затруднения  при реш ении учебной и познавательной  

задачи и находить  средства  для их устранения;  

• описы вать свой опыт, оформляя его для передачи другим лю дям в виде технологии 

реш ения практических  задач определенного  класса; 

• планировать  и корректировать  свою  индивидуальную  образовательную  

траекторию . 

3. У мение соотносить  свои действия с планируемы  ми результатами,  осущ ествлять  

контроль  своей деятельности в процессе достиж ения результата, определять  способы  

действий в рамках предлож енны х условий и требований,  корректировать свои действия в 

соответствии с изменяю щ ейся ситуацией.  О бучаю щ ийся сможет: 

• определять  совместно с педагогом  и сверстниками критерии планируемых  

результатов  и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе вы бирать приоритетны е) критерии планируемых  

результатов  и оценки своей деятельности;  



• отбирать  инструменты  для оценивания  своей деятельности,  осущ ествлять  

самоконтроль  своей деятельности  в рамках предлож  енны х условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достиж ения или отсутствия  

планируем  ого результата; 

• находить  достаточны е    средства    для    вы полнения    учебны х    действий    в 

изм еняю щ ейся ситуации и/или при отсутствии планируем  ого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущ ую деятельность на основе 

анализа  изменений ситуации для получения запланированны х характеристик  

продукта/результата;  

• устанавливать  связь меж ду полученны ми характеристикам и продукта  и 

характеристикам и процесса  деятельности  и по заверш ении   деятельности    предлагать  

изм енение характеристик  процесса  для получения улучш енны х характеристик  продукта; 

• сверять  свои действия с целью и, при необходимости,  исправлять  ош ибки 

самостоятельно.  

4. У мение оценивать  правильность  вы полнения учебной задачи,  собственные  

возм  ож ности ее реш ения.  О бучаю щ ийся сможет: 

• определять  критерии правильности  (корректности)  вы полнения учебной задачи; 

• анализировать  и обосновы  вать применение  соответствую  щ его инструм  ентария для 

вы полнения  учебной задачи; 

• свободно пользоваться вы работанными критериями оценки и самооценки,  исходя 

из цели и имею щ ихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать  продукт  своей   деятельности  по    заданны  м и/или самостоятельно 

определенны  м критериям  в соответствии  с целью деятельности;  

• обосновы вать достиж им ость цели вы бранны м способом  на основе оценки своих  

внутренних  ресурсов  и доступны  х внеш них ресурсов;  

• ф иксировать  и анализировать  динамику собственны  х образовательны  х 

результатов.  

5. В ладение  основам  и самоконтроля,  самооценки,  принятия  реш ений  и 

осущ ествления осознанного вы бора в учебной и познавательной.  О бучаю щ ийся сможет: 

• наблю дать и анализировать собственную учебную  и познавательную деятельность  

и деятельность  других  обучаю щ ихся в процессе  взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

деятельности и делать  выводы; 

• приним  ать реш ение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять  причины своего успеха  или неуспеха  и находить  

способы  вы хода  из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять,  какие действия по реш ению учебной задачи или 

параметры  этих действий привели к получению им ею щ егося  продукта  учебной  

деятельности;  

• демонстрировать  приемы  регуляции психофизиологических/  эмоциональны х 

состояний  для   достиж ения    эффекта    успокоения    (устранения    эм оциональной 

напряж енности),  эфф екта восстановления  (ослабления  проявлений утомления),  эффекта  

активизации  (повы ш ения психофизиологической  реактивности).  

П ознавательны  е У У Д 

6. У мение определять  понятия,  создавать  обобщ ения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно вы бирать  основания и критерии для классификации,  

устанавливать  причинно-следственны  е связи, строить  логическое рассуждение,  



ум озаклю чение (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии)  и делать  выводы.  О бучаю щ ийся 

сможет: 

• подбирать  слова, соподчиненные  клю чевому слову,  определяю щ ие его признаки и 

свойства; 

• вы страивать  логическую  цепочку,  состоящ ую из клю чевого слова  и 

соподчиненны  х ему слов;  

• вы делять  общ ий признак двух или нескольких  предметов  или явлений и объяснять  

их сходство;  

• объединять  предметы  и явления в группы по определенны  м признакам, сравнивать,  

классиф ицировать  и обобщ ать факты и явления; 

• вы делять  явление из общ его ряда других  явлений;  

• определять обстоятельства, которые предш ествовали возникновению связи между 

явлениями,  из этих обстоятельств  вы делять  определяю щ ие, способны е быть причиной 

данного явления,  вы являть причины  и следствия  явлений;  

• строить рассуж дение от общ их законом ерностей к частным явлениям и от частных  

явлений к общ им закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы деляя при этом 

общ ие признаки; 

• излагать  полученную   информацию ,   интерпретируя  ее   в   контексте  реш аемой  

задачи; 

• самостоятельно  указы вать на информацию  , нуж даю щ ую ся в проверке,  предлагать  

и применять  способ проверки достоверности  информации;  

• вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное на него источником;  

• объяснять  явления,  процессы,  связи и отнош ения,  вы являемы е в ходе  

познавательной  и   исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с изменением  

ф ормы представления;  объяснять,  детализируя  или обобщ ая; объяснять с заданной точки  

зрения); 

• вы являть и называть причины события, явления,  в том числе возмож ны е / наиболее  

вероятны е   причины,  возмож ны е   последствия  заданной  причины,    самостоятельно  

осущ ествляя причинно-следственны  й анализ; 

• делать вы вод на основе критического анализа разны х точек зрения, подтверж дать 

вы вод собственной аргументацией или самостоятельно полученны  ми данными.  

7. У мение создавать, применять  и преобразовывать  знаки и символы,  модели и 

схемы для реш ения учебны х и познавательны  х задач.  О бучаю щ ийся сможет: 

• обозначать  символом  и знаком  предмет и/или явление;  

• определять  логические связи между предметам  и и/или явлениями,  обозначать  

данны е логические связи с помощ ью знаков  в схеме;  

• создавать  абстрактны  й или реальны й образ предмета  и/или явления;  

• строить  модель/схему на основе условий задачи и/или способа  ее реш ения;  

• создавать  вербальные,  вещ ественны е и инф ормационны е модели  с вы делением  

сущ ественны х характеристик  объекта  для определения  способа  реш ения задачи в 

соответствии  с ситуацией;  

• преобразовы вать модели с целью выявления общ их законов,  определяю щ их 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную ) инф ормацию из графического  

или ф ормализованного  (символьного)  представления  в текстовое,  и наоборот;  



• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный  

ранее алгоритм  на основе имею щ егося знания об объекте, к которому прим  еняется алгоритм; 

• строить  доказательство:  прямое,  косвенное,  от противного;  

• анализировать/реф лексировать опы т разработки и реализации учебного проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на основе предлож енной проблемной  

ситуации,  поставленной цели и/или заданны х критериев  оценки продукта/результата.  

8. С мы словое чтение.  О бучаю щ ийся сможет: 

• находить  в тексте требуемую инф ормацию  (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться  в содерж ании текста,  понимать  целостный  смысл  текста, 

структурировать  текст;  

• устанавливать  взаим освязь описанны  х в тексте событий,  явлений,  процессов;  

• резю м ировать  главную идею текста; 

• преобразовы вать текст, « переводя» его в другую модальность, интерпретировать  

текст    (худож ественны й     и     нехудож ественны й     -     учебный,     научно-популярный,  

инф ормационный,  текст non-fiction); 

• критически оценивать  содерж  ание и форму текста. 

9. Ф орм ирование и развитие экологического мыш ления, умение прим енять его в 

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике и проф ессиональной ориентации.  

О бучаю щ ийся сможет: 

• определять  свое отнош ение к природной  среде; 

• анализировать  влияние экологических  ф акторов  на среду обитания живых  

организмов;  

• проводить  причинны  й и вероятностны  й анализ  экологических  ситуаций;  

• прогнозировать  изменения  ситуации при смене действия одного ф актора  на 

действие другого фактора; 

• распространять  экологические знания и участвовать  в практических  делах  по 

защ ите окруж аю щ ей среды; 

• вы раж ать свое отнош ение к природе через рисунки,  сочинения,  модели,  проектны  е 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  словарей и 

других  поисковы х систем.  О бучаю щ ийся сможет: 

• определять  необходимы  е клю чевы е поисковы е слова  и запросы;  

• осущ ествлять  взаимодействие с электронны  м и поисковы ми системами,  

словарями;  

• ф ормировать  множественную  вы борку  из поисковы  х источников  для 

объективизации результатов  поиска; 

• соотносить  полученны  е результаты  поиска  со своей деятельностью  . 

К ом м уникативны  е У У Д 

11. У мение организовы вать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общ ее реш ение и 

разреш ать конф ликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

аргументировать  и отстаивать  свое мнение.  О бучаю щ ийся сможет: 

- определять  возм ож ны е роли в совместной деятельности;  

- играть определенную  роль в совместной деятельности;  

- приним  ать позицию собеседника, понимая позицию другого,  различать  в его речи: 



мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы  , аксиомы,  теории;  

- определять  свои действия и действия партнера,  которые способствовали или 

препятствовали  продуктивной  коммуникации;  

- строить  позитивны е отнош ения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать  свою  точку зрения,  в дискуссии уметь  

вы двигать  контраргументы , перефразировать свою мы сль  (владение механизмом  

эквивалентны  х замен); 

- критически  относиться  к собственному  мнению ,   с   достоинством   признавать 

ош ибочность  своего мнения (если оно таково)  и корректировать  его; 

- предлагать  альтернативное реш ение в конфликтной  ситуации;  

- вы делять  общ ую  точку зрения в дискуссии;  

- договариваться  о правилах  и вопросах   для обсуж  дения  в соответствии  с 

поставленной  перед группой задачей; 

- организовы вать учебное взаимодействие в группе (определять  общ ие цели, 

распределять  роли,  договариваться  друг с другом  и т. д.); 

- устранять  в рамках диалога  разры вы в коммуникации,  обусловленны  е 

непониманием  /неприятием  со стороны собеседника  задачи, формы или содерж  ания диалога. 

12. У мение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

ком муникации для вы раж ения своих чувств, мы слей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письм енной речью,  монологической  

контекстной речью.  О бучаю щ ийся сможет: 

• определять  задачу ком муникации и в соответствии с ней  отбирать  речевые  

средства; 

• отбирать и использовать речевы е средства в процессе  ком муникации с другими 

лю дьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять  в устной или письменной форме развернуты й план собственной 

деятельности;  

• соблю дать нормы публичной  речи, реглам ент в монологе и дискуссии в 

соответствии  с коммуникативной  задачей; 

• вы сказы вать и обосновы вать мнение (суж дение) и запраш ивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• приним  ать реш ение в ходе диалога  и согласовывать его с собеседником;  

• создавать  письменны  е « клиш ированны  е» и оригинальны  е тексты с использованием  

необходим  ы х речевы х средств; 

• использовать  вербальны е средства  (средства  логической  связи)  для вы деления 

смы словы х блоков  своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или наглядны  е материалы, 

подготовленны  е/отобранны  е под руководством  учителя;  

• делать оценочны  й вывод о достиж  ении цели коммуникации  непосредственно  после 

заверш ения коммуникативного контакта  и обосновы  вать его. 

13. Ф орм  ирование  и развитие  компетентности  в области  использования  

инф ормационно-комм  уникационны  х технологий  (далее - ИКТ). О бучаю щ ийся сможет: 

• целенаправленно  искать и использовать  инф ормационны  е ресурсы,  необходимые  

для реш ения учебны х и практических задач с помощ ью средств  ИКТ; 

• выбирать,  строить  и   использовать  адекватную информационную  м одель  для 



передачи своих мы слей средствами естественны х и ф ормальны х язы ков в соответствии с 

условиям  и коммуникации;  

• вы делять  инф ормационны й аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать  

м одель реш ения задачи; 

• использовать  компью терны е технологии (вклю чая вы бор адекватных  задаче 

инструм ентальны х    программ но-аппаратны х    средств    и     сервисов)     для     реш ения 

инф ормационны х и коммуникационны х учебны х задач, в том числе: вычисление, написание  

писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание презентаций и др.; 

• использовать  информацию  с учетом  этических  и правовых  норм; 

• создавать  инф ормационны е ресурсы разного  типа  и для  разны х аудиторий,  

соблю дать информационную  гигиену и правила  инф ормационной  безопасности.  

 

1.2.5. П редм етны е результаты  

1.2.5.1. Русский язы к 

 
В ы пускник научится: 

• владеть    навы ками    работы    с    учебной    книгой,    словарями    и     другими 

инф ормационны  м и источниками,  вклю чая СМ И и ресурсы И нтернета;  

• владеть  навы ками различны х видов чтения  (изучаю щ им, ознакомительным,  

просмотровы  м) и инф ормационной  переработки прочитанного материала; 

• владеть различны ми видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием  

основного содержания,  с выборочны м извлечением  информации)  и инф ормационной  

переработки текстов  различны  х ф ункциональны  х разновидностей  языка; 

• адекватно   понимать,   интерпретировать   и   комментировать  тексты   различны х 

ф ункционально-см  ы словы х   типов    речи    (повествование,    описание,    рассуждение)    и 

ф ункциональны  х разновидностей  языка; 

• участвовать  в диалогическом   и   полилогическом   общ ении,   создавать   устные  

м онологические вы сказы вания разной коммуникативной направленности в зависим ости от 

целей, сферы и ситуации общ ения с соблю дением  норм  современного  русского  

литературного  язы ка и речевого этикета; 

• создавать  и редактировать  письменны е тексты  разны х стилей  и ж анров  с 

соблю дением  норм  современного русского литературного язы ка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлеж ности к ф ункционально-см ы словом у типу речи и 

функциональной  разновидности языка; 

• использовать  знание алфавита  при поиске информации;  

• различать  значим  ы е и незначимые единицы  языка; 

• проводить  ф онетический и орф оэпический анализ  слова; 

• классиф ицировать и группировать звуки речи по заданны м признакам, слова по 

заданны  м параметрам  их звукового состава; 

• членить  слова  на слоги и правильно их переносить;  

• определять  место  ударного  слога,  наблю дать  за перемещ ением  ударения  при 

изм енении формы  слова,  употреблять  в речи слова  и их формы в соответствии  с 

акцентологическим  и нормами;  

• опознавать  м орфемы  и членить  слова на  м орфемы  на  основе  смыслового,  

грамм атического и словообразовательного  анализа; характеризовать  морфемны й состав 

слова, уточнять  лексическое значение слова  с опорой на его м орфемны  й состав; 



• проводить  м орф емны й и словообразовательны  й анализ слов;  

• проводить  лексический анализ  слова; 

• опознавать  лексические средства  вы разительности  и основны е виды тропов  

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

• опознавать  самостоятельны  е части речи и их формы,  а такж е служ  ебны е части речи 

и междометия;  

• проводить  морфологический  анализ  слова; 

• прим  енять знания и умения по морфемике  и словообразованию  при  проведении 

м орфологического анализа  слов; 

• опознавать  основны е единицы синтаксиса  (словосочетание,  предлож  ение,  текст);  

• анализировать различны е виды словосочетаний  и предлож ений с точки зрения их 

структурно-см  ы словой организации и ф ункциональны  х особенностей;  

• находить  грамматическую  основу предложения;  

• распознавать  главные и второстепенные члены предлож  ения;  

• опознавать  предлож  ения  просты  е и сложные,  предлож  ения  ослож ненной 

структуры;  

• проводить  синтаксический  анализ словосочетания  и предлож  ения;  

• соблю дать основны е язы ковы е нормы в устной и письменной  речи;  

• опираться  на фонетический,  морфемный,  словообразовательны  й и 

м орфологический  анализ в практике правописания;  

• опираться на грамм  атико-интонационны  й анализ  при объяснении расстановки 

знаков  препинания  в предложении;  

• использовать  орф ограф ические словари. 

 
В ы пускник получит возм  ож ность научиться:  

• анализировать речевы е вы сказывания с точки зрения  их соответствия  ситуации  

общ ения и успеш ности в достиж ении прогнозируемого результата; поним ать основны е 

причины  коммуникативны  х неудач и уметь объяснять  их; 

• оценивать  собственную   и   чужую   речь  с   точки  зрения  точного,  ум естного  и 

вы разительного словоупотребления;  

• опознавать  различны  е вы разительны  е средства  языка; 

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

очерки,  доверенности,  резю ме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для вы раж ения своих чувств, мы слей и потребностей;  планирования  и регуляции своей  

деятельности;  

• участвовать в разны х видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать  ее, привлекая  сведения из ж изненного и читательского опыта;  

• характеризовать  словообразовательны  е цепочки и словообразовательны  е гнезда; 

• использовать  этим ологические  данные для объяснения  правописания  и 

лексического значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и ф ормулировать для 

себя новы е задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы  

своей познавательной  деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно вы бирать  наиболее эф ф ективны е способы  реш ения учебны х и познавательны  х 



задач. 

1.2.5.2. К абардино-черкесский  язы к 

В ы пускник научится: 

• владеть навы ками работы с учебной книгой, словарями и другими инф ормационны ми 

источниками,  вклю чая СМ И и ресурсы Интернета;  

• владеть навы ками различны  х видов  чтения (изучаю щ им,  ознакомительным,  

просмотровы  м) и инф ормационной  переработки прочитанного  материала; 

• владеть различны ми видами аудирования  (с полны м пониманием,  с пониманием 

основного содержания, с вы борочны м извлечением информации) и инф ормационной  

переработки текстов  различны  х функциональны  х разновидностей  языка; 

• адекватно    понимать,   интерпретировать   и    ком ментировать   тексты    различны х 

ф ункционально-см  ы словы х типов  речи  (повествование,  описание,  рассуж  дение)  и 

ф ункциональны  х разновидностей  языка; 

• участвовать  в    диалогическом    и    полилогическом   общ ении,    создавать   устные  

м онологические  вы сказы вания  разной  ком муникативной  направленности  в 

зависим ости от целей, сферы и ситуации общ ения с соблю дением норм современного  

кабардино-черкесского литературного язы ка и речевого этикета; 

• создавать  и редактировать  письменны е тексты   разны х   стилей   и   ж анров   с 

соблю дением  норм  современного кабардино-черкесского литературного язы ка и 

речевого этикета; 

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

дополнительной  информации,  принадлеж  ности к ф ункционально-см  ы словом  у типу 

речи и функциональной  разновидности языка; 

• использовать  знание алфавита  при поиске информации;  

• различать  значим  ы е и незначимые единицы  языка; 

• проводить  ф онетический и орф оэпический анализ  слова; 

• классиф ицировать  и группировать  звуки речи по заданны  м признакам, слова по 

заданны м параметрам  их звукового состава; 

• членить слова  на слоги и правильно их переносить;  

• определять  место ударного  слога,  наблю дать  за перемещ ением   ударения  при 

изм енении формы слова, употреблять  в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическим  и нормами;  

• опознавать  м орфемы  и членить  слова  на  м орфемы   на   основе   смыслового,  

грамм атического и словообразовательного  анализа; характеризовать  морфемный 

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

состав; 

• проводить  морфемны  й и словообразовательны  й анализ  слов; 

• проводить  лексический анализ  слова; 

• опознавать  лексические  средства  вы разительности  и основны е виды тропов 

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

• опознавать  самостоятельны  е части речи и их формы,  а такж  е служебные части речи и 

меж дометия;  

• проводить  м орфологический  анализ слова; 

• прим  енять  знания  и умения  по м орфемике  и словообразованию  при  проведении 

м орфологического анализа  слов; 

• опознавать  основны е единицы синтаксиса  (словосочетание,  предлож  ение,  текст); 



• анализировать  различны е виды словосочетаний  и предлож ений с точки зрения их 

структурно-см  ы словой организации и ф ункциональны  х особенностей;  

• находить  грамматическую основу предлож  ения; 

• распознавать  главные и второстепенные члены предлож  ения;  

• опознавать  предлож  ения просты е и сложные,  предлож  ения ослож  ненной структуры;  

• проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и предлож  ения;  

• соблю дать основны е язы ковы е нормы в устной и письменной  речи; 

• опираться на ф онетический,  морфемный,  словообразовательны  й и морфологический  

анализ в практике правописания;  

• опираться на грамм атико-интонационны  й анализ  при объяснении расстановки знаков  

препинания в предлож  ении;  

• использовать  орф ограф ические словари. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• анализировать  речевы е вы сказывания  с точки  зрения  их соответствия  ситуации  

общ ения и успеш ности в достиж ении прогнозируемого  результата;  понимать  

основны е причины коммуникативны  х неудач  и уметь объяснять  их; 

• оценивать  собственную  и   чужую   речь   с   точки   зрения  точного,   ум естного   и 

вы разительного словоупотребления;  

• опознавать  различны е вы разительные средства  языка; 

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

очерки,  доверенности,  резю ме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевы е средства в соответствии с задачей коммуникации для 

вы раж ения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать  в разны х видах  обсуждения,  ф ормулировать  собственную позицию и 

аргументировать  ее, привлекая  сведения из ж изненного и читательского опыта; 

• характеризовать  словообразовательны  е цепочки и словообразовательны  е гнезда; 

• использовать этим ологические данные для объяснения правописания и лексического  

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и ф ормулировать для себя 

новы е задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

своей познавательной  деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достиж ения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно вы бирать  наиболее эфф ективны е способы  реш ения учебны х и 

познавательны  х задач. 

1.2.5.3. Б алкарский  язы к 

В ы пускник  научится: 

• владеть    навы  ками   работы   с    учебной  книгой,   словарями  и    другими 

инф ормационны  м и источниками,  вклю чая СМ И и ресурсы Интернета;  

• владеть  навы ками различны х видов  чтения (изучаю щ им,  ознакомительным,  

просмотровы  м) и инф ормационной  переработки прочитанного  материала; 

• владеть  различны ми  видами   аудирования  (с   полным   пониманием,   с 

поним  анием   основного   содержания,   с   вы борочны м    извлечением    информации)   и 

инф ормационной  переработки текстов  различны  х ф ункциональны  х разновидностей языка; 



• адекватно  понимать,  интерпретировать и ком м ентировать тексты  различны х 

ф ункционально-см  ы словы х типов  речи (повествование,  описание,  рассуждение)  и 

ф ункциональны  х разновидностей  языка; 

• участвовать  в диалогическом  и полилогическом  общ ении,  создавать  устные  

м онологические вы сказывания разной ком муникативной направленности в зависим ости от 

целей, сферы и ситуации общ ения с соблю дением  норм современного балкарского  

литературного  язы ка и речевого этикета; 

• создавать  и редактировать письменны е тексты разны х стилей  и ж анров  с 

соблю дением  норм  современного балкарского литературного  язы ка и речевого этикета; 

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

и дополнительной  информации,  принадлеж  ности к ф ункционально-см  ы словом  у типу речи и 

ф ункциональной  разновидности  языка; 

• использовать  знание алфавита  при поиске информации;  

• различать  значим  ы е и незначимые единицы  языка; 

• проводить  ф онетический и орф оэпический анализ  слова; 

• классиф ицировать  и группировать  звуки речи по заданны  м признакам, слова 

по заданны  м параметрам  их звукового состава; 

• членить  слова  на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблю дать за перемещ ением  ударения при 

изм енении формы  слова,  употреблять  в речи слова  и их формы в соответствии  с 

акцентологическим  и нормами;  

• опознавать  м орфемы  и членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  

грамм атического и словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав 

слова, уточнять  лексическое значение слова  с опорой на его м орфемны  й состав; 

• проводить  морфемны  й и словообразовательны  й анализ  слов; 

• проводить  лексический анализ слова;  

• опознавать  лексические средства  вы разительности  и основны е виды тропов  

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

• опознавать  самостоятельны  е части речи и их формы,  а такж е служебны е части 

речи и меж дометия;  

• проводить  м орфологический  анализ слова; 

• прим  енять знания  и умения  по морфемике и словообразованию  при 

проведении морфологического  анализа слов; 

• опознавать  основны  е единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предлож  ение,  

текст); 

• анализировать  различны е виды словосочетаний  и предлож  ений с точки зрения  

их структурно-см  ы словой организации и функциональны  х особенностей;  

• находить  грамматическую основу предложения;  

• распознавать  главные и второстепенные члены предлож  ения;  

• опознавать  предлож ения просты е и сложные,  предлож ения ослож ненной 

структуры;  

• проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и предлож  ения; 

• соблю дать основны е язы ковы е нормы в устной и письменной  речи; 

• опираться  на ф онетический,  морфемный,  словообразовательны  й и 

м орфологический  анализ в практике правописания;  

• опираться на грамм атико-интонационны  й анализ при объяснении  расстановки 

знаков  препинания  в предложении;  

• использовать  орф ограф ические словари. 



В ы пускник получит возм ож ность научиться:  

• анализировать речевы е вы сказы вания с точки зрения их соответствия ситуации 

общ ения и успеш ности в достиж  ении прогнозируемого  результата; поним  ать основны  е 

причины коммуникативны  х неудач и уметь объяснять  их; 

• оценивать  собственную  и чужую речь с точки зрения точного,  ум естного  и 

вы разительного словоупотребления;  

• опознавать  различны  е вы разительны  е средства  языка; 

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

интервью , очерки,  доверенности,  резю ме и другие жанры;  

• осознанно  использовать  речевы е    средства    в    соответствии    с    задачей 

ком муникации  для вы раж ения своих  чувств, мы слей и потребностей;  планирования  и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать  в разны х видах  обсуждения,  ф ормулировать  собственную  

позицию и аргументировать  ее, привлекая сведения из ж изненного и читательского опыта; 

• характеризовать   словообразовательны  е   цепочки   и    словообразовательны  е 

гнезда; 

• использовать  этим ологические  данные  для объяснения  правописания  и 

лексического значения  слова; 

• самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать  

для себя новы е задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать  мотивы и интересы  

своей познавательной  деятельности;  

• самостоятельно планировать  пути достиж ения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эф ф ективны е способы реш ения учебны х и 

познавательны  х задач. 

1.2.5.4. Русский родной язы к 

П редм етны е результаты  изучения учебного предмета  « Русский родной  язык»  на 

уровне основного общ его образования долж ны быть ориентированы на применение знаний, 

ум ений и навыков  в учебны х ситуациях  и реальны х ж изненны х условиях  и отражать: 

1. П оним ание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящ его на нём: 

осознание  роли русского родного язы ка в ж изни общ ества  и государства, в 

соврем  енном  мире; 

осознание роли русского родного язы ка в ж изни человека; 

осознание язы ка как развиваю щ егося явления,  взаим освязи исторического развития 

язы ка с историей общ ества; 

осознание национального  своеобразия,  богатства, вы разительности  русского родного  

языка; 

поним  ание и истолкование значения  слов с национально-культурны  м компонентом,  

правильное  употребление  их в речи;  поним ание особенностей  употребления  слов  с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях  устного народного творчества  и 

произведениях  худож  ественной  литературы  разны х исторических  эпох; 

поним ание слов с ж ивой внутренней формой,  специф ическим  оценочно-  

характеризую  щ им значением;  осознание национального своеобразия  общ еязы ковы х и 

худож ественны х метафор,  народных  и поэтических  слов-символов,  обладаю щ их 

традиционной  метафорической  образностью ; распознавание,  характеристика.  

поним ание и истолкование  значения ф разеологических  оборотов  с национально  

культурны м        компонентом;      комментирование      истории     происхож дения     таких 

ф разеологических оборотов, ум естное употребление их в современны х ситуациях речевого 

общ ения; 



поним ание и истолкование значения пословиц  и поговорок,  кры латы х слов и 

выражений;  знание источников  кры латы х слов и выражений;  правильное употребление 

пословиц,  поговорок,  крылатых  слов  и вы раж ений  в современны х ситуациях  речевого 

общ ения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;    понимание    процессов    заим ствования    лексики    как    результата  

взаим одействия национальных  культур;  характеристика  заимствованны х слов по язы ку- 

источнику (из славянских и неславянских языков),  времени  вхож дения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского язы ка в 

развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов  

(стилистически  нейтральные,  книжные,  устаревш ие); 

поним ание роли заим ствованной лексики в современном  русском  языке; 

распознавание  слов, заимствованны х русским  язы ком  из языков  народов  России  и мира; 

общ ее представление об особенностях освоения иноязы чной лексики; определение значения  

лексических  заим ствований  последних  десятилетий;  целесообразное  употребление 

иноязы чны х слов;  

поним ание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики меж ду активны м и пассивным запасом слов; определение значения устаревш их слов  

с национально-культурны м компонентом; определение значения современны х неологизмов,  

характеристика  неологизмов  по сфере употребления  и стилистической  окраске; 

определение  различий меж ду литературны  м язы ком и диалектами;  осознание  

диалектов как части народной культуры; поним ание национально-культурного своеобразия  

диалектизмов;  

осознание изменений  в языке как объективного  процесса;  понимание внеш них и 

внутренних ф акторов язы ковы х изменений; общ ее представление об активных процессах в 

соврем  енном  русском  языке; 

соблю дение норм  русского речевого этикета;  понимание национальной  специфики 

русского речевого этикета  по сравнению с речевы м этикетом  других  народов;  

использование словарей, в том числе мультимедийны х, учиты вая сведения о 

назначении конкретного вида  словаря,  особенностях  строения  его словарной  статьи: 

толковы х     словарей,     словарей     устаревш их     слов,     словарей     иностранны х      слов, 

ф разеологических  словарей,  этимологических  ф разеологических  словарей,  словарей 

пословиц и поговорок,  кры латых слов  и выражений; учебны х этим ологических словарей; 

словарей синонимов,  антонимов;  словарей эпитетов,  метафор  и сравнений. 

2. .О владение  основны ми  нормами  русского  литературного  язы ка 

(орфоэпическими, лексическими,  грамматическими,   стилистическими),    нормами 

речевого   этикета; приобретение опы та использования язы ковы х норм в речевой практике  

при создании устны х и письменны х вы сказываний;  стремление к речевому самосоверш  

енствованию , овладение основны ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии  

языка: 

осознание важ ности соблю дения норм современного русского литературного язы ка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного язы ка  

чуж ой и собственной  речи;  корректировка  речи  с учетом  её соответствия  основны ми 

норм  ам и литературного языка; 

соблю дение на письме и в устной речи норм современного русского литературного  

язы ка и правил  речевого этикета; 



обогащ ение активного и потенциального  словарного  запаса, расш ирение объёма  

используемы х в речи грамматических средств для свободного вы раж ения мы слей и чувств 

на родном  язы ке адекватно ситуации и стилю общ ения;  

стремление  к речевому самосоверш енствованию ; 

ф ормирование  ответственности  за языковую культуру как общ ечеловеческую  

ценность;  

осознанное расш ирение своей речевой практики, развитие культуры  использования  

русского языка, способности оценивать свои язы ковы е умения, планировать и осущ ествлять  

их соверш енствование  и развитие; 

соблю дение основны х орф оэпических  и акцентологических  норм современного  

русского литературного  языка: произнош ение  имен сущ ествительны х, прилагательных,  

глаголов, полны х причастий, кратких форм страдательных причастий прош едш его времени,  

деепричастий, наречий; произнош ение гласны х [э], [о] после мягких согласны х и шипящ их;  

безударны й [о] в словах иностранного происхождения; произнош ение парных по твердости-  

мягкости согласны х перед [е] в словах  иностранного  происхож дения;  произнош ение  

безударного [а] после ж и ш; произнош ение сочетания чн и чт; произнош ение  ж енских  

отчеств  на  -ична,  -инична;  произнош ение  твердого  [н] перед мягкими  [ф'] и [в']; 

произнош ение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельны х грамматических  

формах  имён  сущ ествительных,  прилагательных;  глаголов(в  рамках  изученного);  в 

словоф ормах  с непроизводными  предлогам  и, в заим  ствованны  х словах;  

осознание смы слоразличительной  роли ударения  на примере омографов;  

различение произносительны х различий в русском  языке,  обусловленны х тем пом 

речи и стилями речи;  

различение вариантов  орф оэпической  и акцентологической  нормы;  употребление 

слов  с учётом  произносительны  х вариантов  орф оэпической  норм  ы ; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орф оэпической нормы;  

поним  ание активных  процессов  в области произнош ения и ударения;  

соблю дение основны х лексических  норм  современного  русского  литературного  

языка:  правильность  вы бора  слова, максим ально соответствую щ его обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  нормы употребления  синонимов,  

антоним ов, ом онимов,  паронимов; употребление  слова в соответствии с его лексическим  

значением  и требованием  лексической сочетаемости;  употребление  терминов  в научном  

стиле речи,  в публицистике, худож ественной литературе,  разговорной речи; опознавание  

частотны  х примеров  тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических  вариантов  лексической нормы;  

употребление имён сущ ествительных,  прилагательных,  глаголов  с учётом  

стилистических  вариантов  лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов  

лексической нормы; 

различение  типичны х речевы х ош ибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ош ибок;  

вы явление и исправление речевых  ош ибок в устной речи;  

соблю дение основны х грамматических норм  современного русского литературного  

языка:  употребление  заимствованны х несклоняем ы х имен  сущ ествительных ;  сложных  

сущ ествительны х; имён собственных  (географ ических  названий);  аббревиатур,  

обусловленное  категорией   рода;  употребление   заимствованны х   несклоняем ы х   имён 

сущ ествительны х; склонение  русских  и иностранны х имен и фамилий;  названий 

географических  объектов,  употребление  отдельны х грамматических  форм  имен 



сущ ествительны х, прилагательны х (в рамках  изученного);  склонение местоимений,  

порядковы х и   количественных   числительных;  употребление   отдельны х   форм   имен 

сущ ествительны х в соответствии с типом  склонения,  родом,  принадлеж ностью к разряду 

одуш евленности - неодуш евленности;  словоизменение отдельны х форм  множ ественного  

числа  имени сущ ествительного,  глаголов  1 лица  единственного  числа  настоящ его  и 

будущ его времени; формообразование глаголов соверш енного и несоверш енного вида, форм 

глаголов  в повелительном  наклонении;  употребление имен прилагательны х в формах  

сравнительной степени, в краткой форме, употребление в речи однокоренны х слов разных  

частей речи; согласование сказуемого с подлеж ащ им,  им ею щ им в своем составе 

количественно-им  енное сочетание;  согласование сказуемого с подлеж  ащ им,  вы раж енным  

сущ ествительны м со значением  лица  ж енского  рода;  согласование  сказуемого   с 

подлеж  ащ им, вы раж енны м сочетанием  числительного  и сущ ествительны  м; согласование  

определения  в количественно-им енны х сочетаниях  с числительны ми; построение  

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;  

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с 

количественны м и числительны ми в словосочетаниях  с распределительны м значением;  

построение просты х предлож ений  с причастными  и   деепричастны м и   оборотами,  

предлож  ений с косвенной речью , слож ных предлож  ений разны х видов; 

определение  типичны  х грамматических  ош ибок в речи;  

различение вариантов  грамматической  нормы: литературны х и разговорны х форм  

именительного  падеж а множ ественного  числа  сущ ествительны х муж ского  рода,  форм 

сущ ествительны х муж ского рода  множ ественного числа  с окончаниями  - а(- я),  -ы(и),  

различаю щ ихся по смыслу,  литературны х и разговорны х форм  глаголов,  причастий,  

деепричастий,  наречий; 

различение вариантов  грамматической  синтаксической  норм  ы , обусловленны х 

грамм атической синонимией  словосочетаний,  просты х и слож ных предложений;  

правильное употребление имён сущ ествительных, прилагательных, глаголов с учётом  

вариантов  грамм атической нормы; 

правильное  употребление  синонимических  грамм атических  конструкций  с учётом  

смы словы х и стилистических  особенностей;  редактирование текста с целью исправления  

грамм атических  ош ибок; 

вы явление и исправление грамматических  ош ибок в устной речи;  

соблю дение основны х норм русского речевого этикета: этикетны е формы и формулы  

обращ ения;  этикетны  е формы  обращ ения в оф ициальной  и неофициальной  речевой  

ситуации;  соврем  енны е формулы  обращ ения к незнакомому человеку;  употребление  формы  

«он»; 

соблю дение этикетны  х форм  и устойчивы  х ф ормул,  принципов  этикетного общ ения,  

леж ащ их в основе национального речевого этикета; 

соблю дение русской этикетной  вербальной и невербальной  манеры общ ения;  

использование в общ ении этикетны  х речевы х тактик и приёмов,  пом огаю щ их 

противостоять  речевой агрессии; 

использование при общ ении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблю дение норм  русского этикетного речевого  поведения  в ситуациях  делового  

общ ения; 

поним  ание активных  процессов  в русском  речевом  этикете; 

соблю дение основны х орф ограф ических  норм  современного  русского литературного 

язы ка (в рамках изученного в основном  курсе);  



соблю дение основны х пунктуационных норм соврем енного русского литературного  

язы ки (в рамках  изученного в основном  курсе);  

использование толковых,  в том числе мультимедийных,  словарей для определения  

лексического значения слова,  особенностей употребления;  

использование орфоэпических,  в том числе мультимедийны х, орфографических  

словарей для определения  нормативного произнош  ения слова; вариантов  произнош ения;  

использование словарей синонимов, антонимов,  омонимов, паронимов для уточнения  

значения слов, подбора  к ним синонимов,  антонимов,  омонимов,  паронимов,  а такж е в 

процессе редактирования  текста; 

использование  грамм атических  словарей и справочников  для уточнения  нормы 

формообразования,  словоизменения  и построения  словосочетания  и предложения;  

опознавания  вариантов  грамматической  нормы; в процессе редактирования  текста; 

использование  орф ограф ических  словарей и справочников  по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной  

речи. 

З.С оверш енствование  различны  х видов  устной  и письм енной речевой деятельности  

(говорения и слуш ания, чтения и письма, общ ения при помощ и современны х средств устной  

и письм енной коммуникации):  

владение различны ми видами слуш ания (детальным, вы борочны м, ознакомительным,  

критическим , интерактивным)  монологической  речи, учебно-научны х, худож ественны х, 

публицистических  текстов  различны  х ф ункционально-см  ы словы х типов  речи; 

владение различны ми видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю щ им, 

поисковы м)   учебно-научны х,   худож ественны  х,   публицистических   текстов   различны  х 

ф ункционально-см  ы словы х типов  речи;  

ум ение  диф ф еренцировать  и интегрировать  информацию   прочитанного   и 

прослуш анного текста: отделять  главные факты от второстепенных;  классиф ицировать  

фактический материал  по определённому признаку;  вы делять  наиболее  сущ ественные  

факты; устанавливать  логическую  связь меж ду вы явленны м и фактами; 

ум ение соотносить  части прочитанного  и прослуш анного текста: устанавливать  

причинно-следственны е отнош ения, логические связи меж ду абзацам и и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; вы являть логический  

план текста; 

проведение  анализа  прослуш анного  или  прочитанного  текста  с точки  зрения  его 

ком позиционны х особенностей, количества микротем; основны х типов текстовы х структур  

(индуктивны  е, дедуктивные,  рамочны е / дедуктивно-индуктивны  е, стерж невы е/индуктивно  

дедуктивные);  

владение ум ениям и инф ормационной переработки прослуш анного или прочитанного  

текста;  приёмам и работы   с   заголовком  текста,   оглавлением,  списком   литературы,  

прим ечаниями и т.д.; основны ми способами и средствами получения,  переработки и 

преобразования  информации  (аннотация,  конспект);  использование  графиков,  диаграмм,  

схем для представления  информации;  

владение  правилами  инф ормационной  безопасности  при  общ ении  в социальных  

сетях; 

ум естное  использование  коммуникативны  х стратегий  и тактик  устного  общ ения: 

убеж дение,  комплимент,  уговаривание,  похвала, самопрезентация,  просьба,  принесение  

извинений,  поздравление;  и др., сохранение  инициативы  в диалоге,  уклонение  от 

инициативы,  заверш ение диалога  и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами  корректного речевого поведения в споре;  



умение строить  устны е учебно-научны е сообщ ения  (ответы на уроке)  различны х 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщ ение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника,  доклад;  приним  ать участие в учебно-на учной  дискуссии;  

владение ум ениям и учебно-делового общ ения: убеж дения собеседника; побуждения  

собеседника  к действию ; инф ормирования  об объекте;  объяснения  сущ ности  объекта; 

оценки;  

создание устны х и письменны х текстов описательного типа: определение, дефиниция,  

собственно описание,  пояснение;  

создание устны х и письменны х текстов  аргументативного типа  (рассуждение,  

доказательство,  объяснение)  с использованием  различны х способов  аргументации,  

опроверж ения доводов  оппонента  (критика  тезиса, критика  аргументов,  критика  

демонстрации);  оценка  причин неэфф ективной аргументации  в учебно-научном  общ ении;  

создание  текста   как   результата   проектной   (исследовательской)  деятельности;  

оф ормление  реферата  в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение,  комплексны й анализ  и создание текстов  публицистических ж анров  (девиз, 

слоган,  путевые записки,  проблемны  й очерк; тексты рекламны х объявлений);  

чтение, ком плексны й анализ и интерпретация текстов фольклора и худож ественны х 

текстов или их фрагментов (народны х и литературны х сказок, рассказов, загадок, пословиц,  

притч  и т.п.); определение ф актуальной и подтекстовой инф ормации текста , его сильных  

позиций;  

создание объявлений (в устной и письм  енной форме);  деловы х писем; 

оценивание  устны х и письменны  х речевы х вы сказы ваний   с   точки  зрения   их 

эфф ективности,  понимание основны х причин  ком муникативны х неудач  и объяснение их; 

оценивание собственной и чуж ой речи с точки зрения точного, ум естного и вы разительного 

словоупотребления;  

редактирование собственны х текстов  с целью соверш енствования их содерж ания и 

формы;  сопоставление чернового и отредактированного  текстов. 

1.2.5.5. Л итература  

В соответствии с Ф едеральны м государственны м образовательны м стандартом  

основного общ его образования  предм етны ми результатам  и изучения предмета  

« Л итература»  являю тся:  

• осознание значим ости чтения и изучения литературы  для своего дальнейш его 

развития;  формирование потребности в систематическом чтении  как средстве познания мира  

и себя в этом  мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы  как одной из основны х культурны х ценностей  народа  

(отраж аю щ ей его менталитет,  историю , м ировосприятие)  и человечества  (содержащ ей 

смыслы,  важ ны е для человечества  в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно - 

эстетических возм ож ностей родного язы ка на основе изучения вы даю щ ихся произведений  

российской  культуры,  культуры  своего народа,  мировой культуры; 

• воспитание  квалиф ицированного  читателя со сф ормированны  м эстетическим  

вкусом,  способного аргументировать  свое мнение и оф ормлять  его словесно в устны х и 

письменны  х вы сказы ваниях  разны х жанров,  создавать  развернуты  е вы сказывания  

аналитического и интерпретирую щ его характера, участвовать в обсуж дении прочитанного,  

сознательно планировать  свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать  литературны е худож ественны е произведения,  

воплощ аю щ ие разны е этнокультурны  е традиции;  



• овладение процедурами  эстетического и смы слового анализа  текста  на  основе 

поним ания принципиальных отличий литературного худож ественного текста от научного,  

делового,  публицистического и т. п., ф ормирование 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.  

К онкретизируя  эти общ ие  результаты,  обозначим  наиболее  важ ны е предм етны е 

ум ения , формируемые  у обучаю щ ихся в результате освоения  программы  по литературе  

основной ш колы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах  можно  уже проводить  контроль  сформ  ированности  этих умений):  

• определять  тему и основную мысль произведения  ( 5 - 6 кл.); 

• владеть различны ми видами пересказа ( 5 - 6 кл.), пересказы вать сюжет;  выявлять  

особенности  композиции,  основной конфликт,  вы членять  фабулу ( 6 - 7 кл.); 

• характеризовать героев -персонаж ей, давать их сравнительны е характеристики (5  

6 кл.); оценивать  систему персонаж  ей ( 6 - 7 кл.); 

• находить  основны е изобразительно-вы разительны е средства, характерны е для 

творческой манеры писателя, определять их худож ественны е функции ( 5 - 7 кл.); выявлять  

особенности  язы ка и стиля писателя ( 7 - 9 кл.); 

• определять  родо-ж анровую специфику худож  ественного произведения  ( 5 - 9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-ф илософ ской, социально-исторической и 

эстетической проблем  атики произведений  ( 7 - 9 кл.); 

• вы делять в произведениях элем енты худож ественной формы и обнаруж ивать связи 

меж ду ними ( 5 - 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературны е 

произведения  разных  ж анров  ( 8 - 9 кл.); 

• вы являть и осмы слять формы авторской оценки героев, событий,  характер 

авторских взаим оотнош ений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе - 

на своем  уровне); 

• пользоваться  основны ми теоретико-литературны ми терм инами и понятиями  (в 

каж дом классе - умение пользоваться терминами, изученны ми в этом и предыдущ их классах)  

как инструм  ентом  анализа  и интерпретации худож ественного текста; 

• представлять  развернуты й устны й или письменны  й ответ на поставленны  е вопросы  

(в каждом  классе - на своем уровне);  вести учебны е дискуссии ( 7 - 9 кл.); 

• собирать  материал  и обрабаты вать  информацию , необходимую  для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,  

эссе, литературно-творческой  работы,  создания проекта  на заранее объявленную  или 

самостоятельно/под  руководством  учителя  вы бранную  литературную  или 

публицистическую  тему,  для организации дискуссии (в каждом  классе - на своем  уровне); 

 

• вы раж ать личное отнош ение к худож  ественном  у произведению  , аргументировать  

свою точку зрения (в каждом  классе - на своем уровне); 

• вы разительно читать  с листа  и наизусть  произведения/ф рагменты  

произведений  худож  ественной литературы,  передавая личное  отнош ение к произведению  (5 - 

9 класс); 

• ориентироваться  в инф ормационном  образовательном  пространстве:  работать  с 

энциклопедиям и, словарями,  справочниками,  специальной литературой ( 5 - 9 кл.); 

пользоваться  каталогами  библиотек,  библиограф ическими указателями,  системой  поиска в 

И нтернете ( 5 - 9 кл.) (в каждом  классе - на своем  уровне). 



П ри планировании предм етны х результатов освоения програм м ы следует учитывать,  

что ф ормирование  различны х умений,  навыков,  компетенций  происходит  у разных  

обучаю щ ихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается  в школе. 

П ри оценке предметны х результатов обучения литературе следует учиты вать 

несколько основны  х уровней  сф орм  ированности  читательской  к ультуры  . 

I уровень  определяется  наивно-реалистическим   восприятием   литературно  

худож  ественного произведения  как истории из реальной ж изни (сферы так называемой  

« первичной  действительности»).  П оним ание  текста  на этом  уровне осущ ествляется  на 

основе буквальной « распаковки» смыслов; к худож ественном у миру произведения читатель  

подходит с ж итейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для ф ормирования осмы сленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической  

ещ е не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить  

содерж ание литературного произведения, отвечая на тестовы е вопросы (устно, письменно)  

типа  «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,  кратко вы раж ать/определять  свое эмоциональное 

отнош ение к собы тиям и героям - качества последних только называю тся/перечисляю тся; 

способность  к обобщ ениям  проявляется  слабо.  

К основны м видам  деятельности , позволяю щ им диагностировать  возмож ности  

читателей I уровня,  относятся  акцентно-смы словое чтение;  воспроизведение  элементов  

содерж  ания произведения  в устной и письм  енной форме (излож ение, действие по действия  

по заданном у алгоритму с инструкцией);  ф орм улировка  вопросов;  составление системы  

вопросов  и ответы на них (устные,  письменные).  

У словно им соответствую  т следую щ ие типы диагностических  задан и й : 

• вы разительно прочтите следую щ ий фрагмент;  

• определите,  какие события в произведении  являю тся центральными;  

• определите,  где и когда  происходят  описываемые  события;  

• опиш ите, каким  вам представляется герой произведения,  прокомментируйте  слова 

героя; 

места; 

 

• вы делите в тексте наиболее непонятны  е (загадочные,  удивительны  е и т. п.) для вас 

 

• ответьте на поставленны  й учителем  /автором  учебника  вопрос; 

• определите,  выделите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,  повторяю щ иеся  

детали и т. п. 

II уровень сф орм ированности читательской культуры  характеризуется  тем, что 

обучаю щ ийся поним ает обусловленность  особенностей  худож ественного  произведения  

авторской волей, однако умение  находить способы  проявления авторской позиции у него 

пока  отсутствую т 

У читателей этого уровня ф ормируется стремление размы ш лять над прочитанным,  

появляется умение вы делять в произведении значим ы е в смы словом и эстетическом плане 

отдельны е элем енты худож ественного произведения,  а такж е возникает стремление  

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно  

отвечать на вопрос « Как устроен текст?» ,ум еет вы делять крупные единицы произведения,  

пытается определять  связи между ними для доказательства  верности понимания  темы,  

проблем  ы и идеи худож ественного текста.  

К основны м видам деятельности  , позволяю щ им диагностировать  возмож  ности  

читателей,  достигш их II уровня,  можно  отнести устное и письменное  вы полнение  

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахож дение элементов  

текста;  наблю дение,  описание,  сопоставление и сравнение вы деленны  х  единиц;  объяснение  



функций каж дого из элементов; установление связи м еж ду ними; создание ком ментария на 

основе сплош ного и хронологически последовательного анализа - поф разового (при анализе 

стихотворений  и небольш их прозаических  произведений  - рассказов, новелл)  или 

поэпизодного;  проведение целостного и меж текстового анализа). 

У словно им соответствую т следую щ ие типы диагностических  задан  и й : 

• выделите,  определите,  найдите,  перечислите признаки,  черты, повторяю щ иеся 

детали и т. п.; 

• покажите,  какие  особенности  худож  ественного  текста  проявляю т позицию  его 

автора; 

• покажите,  как  в худож ественном  мире  произведения  проявляю тся  черты 

реального мира  (как внеш ней для человека  реальности,  так и внутреннего м ира  человека); 

• проанализируйте  фрагменты  , эпизоды текста  (по предлож  енному алгоритму и без 

него);  

• сопоставьте,  сравните,  найдите  сходства  и различия (как  в одном  тексте,  так  и 

меж ду разны м и произведениями);  

• определите ж анр произведения,  охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следую щ ему теоретико-литературном  у понятию . 

П оним ание текста на этом уровне читательской культуры  осущ ествляется 

поверхностно;  ученик знает ф ормулировки теоретических  понятий  и м ож ет пользоваться  

ими при анализе произведения (например,  мож ет находить в тексте тропы, элем енты 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать « мостик»  от этой инф ормации к 

тематике,  проблематике  и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как худож ественное  

целое,  концептуально осмы слять его в этой целостности,  видеть  воплощ енны й в нем 

авторский  замысел.  Читатель,  достигш ий  этого   уровня,   сумеет   интерпретировать  

худож ественны й смы сл произведения,  то есть отвечать  на  вопросы:  « П очему  (с какой 

целью ?) произведение построено так, а не иначе? К акой худож ественны й эфф ект  дало 

именно такое построение,  какой вывод на основе им енно такого построения  мы  можем  

сделать  о тематике,  проблематике и авторской позиции в данном  конкретном  

произведении?».  

К основны м видам  деятельности , позволяю щ им диагностировать  возможности  

читателей,  достигш их III уровня,  можно отнести устное  или  письм енное  истолкование  

худож ественны х ф ункций особенностей  поэтики произведения,  рассм атриваем ого в его 

целостности,  а такж е истолкование смы сла произведения  как худож ественного целого;  

создание эссе, научно-исследовательских  зам еток (статьи),  доклада  на конференцию , 

рецензии,  сценария и т.п. 

У словно им соответствую  т следую щ ие типы диагностических  задан  и й : 

• выделите,  определите,  найдите,  перечислите признаки,  черты, повторяю щ иеся 

детали и т. п. 

• определите худож ественную функцию той или иной детали,  приема  и т.  п.; 

• определите позицию автора  и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте  вы бранны й ф рагмент произведения;  

• объясните (устно,  письменно)  смысл  названия произведения;  

• озаглавьте предлож  енны й текст (в случае если у литературного  произведения  нет 

заглавия); 

• напиш ите сочинение-интерпретацию  ; 



• напиш ите рецензию на произведение,  не изучавш ееся на уроках  литературы.  

П оним ание  текста  на этом  уровне читательской культуры  осущ ествляется  на 

основе « распаковки»  смыслов худож ественного текста  как дваж ды « закодированного»  

(естественны  м язы ком и специфическими  худож  ественны  ми средствами).  

Разумеется,  ни один из перечисленны х уровней  читательской  культуры  не 

реализуется в чистом  виде, тем  не менее, условно можно считать, что  читательское развитие  

ш кольников,  обучаю щ ихся в 5- 6 классах , соответствует  первом у ур ов н ю ; в процессе  

литературного  образования  учеников  7- 8 классов формируется  второй ее уровень ; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элем ентов третьего  

уровня.  Это следует иметь  в виду при осущ ествлении в литературном  образовании  

разноуровнего  подхода  к обучению , а такж  е при проверке качества  его результатов.  

У спеш ное освоение видов  учебной деятельности,  соответствую  щ ей разны м 

уровням   читательской  культуры,    и    способность    демонстрировать    их    во    время 

экзам енационны х испытаний служат критериям и для определения  степени 

подготовленности  обучаю щ ихся основной школы.  О пределяя  степень подготовленности,  

следует учесть условны й характер  соотнесения  описанны х заданий и разны х уровней  

читательской культуры.  П оказателем  достигнуты х ш кольником  результатов  является не 

столько характер заданий,  сколько  качество  их выполнения. У читель м ож ет давать одни и 

те ж е задания (определите  тематику,  проблематику и позицию автора  и докаж ите  свое 

мнение) и, в зависим ости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет  

уровень читательской культуры и вы страивает уроки так,  чтобы перевести ученика на более  

вы сокий для него уровень (работает в « зоне ближ  айш его развития»). 

 

 
1.2.5.6. К абардино-черкесская  литература  

 

В соответствии с Ф едеральны м государственны м образовательны м стандартом  

основного общ его образования  предм етны ми результатам  и изучения предмета  

« К абардино-черкесская  литература»  являю тся:  

• осознание значим ости чтения и изучения литературы  для своего дальнейш его 

развития;  формирование потребности в систематическом чтении  как средстве познания мира  

и себя в этом  мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы  как одной из основны х культурны х ценностей  народа  

(отраж аю щ ей его менталитет,  историю , м ировосприятие)  и человечества  (содержащ ей 

смыслы,  важ ны е для человечества  в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации,  осознание ком м уникативно  

эстетических  возм ож ностей родного язы ка на основе изучения произведений  культуры  

своего народа; 

• воспитание  квалиф ицированного читателя со сф ормированны  м эстетическим  

вкусом,  способного аргументировать  свое мнение  и оф ормлять  его словесно в устны х и 

письменны  х вы сказы ваниях  разны х жанров,  создавать  развернуты  е вы сказы вания  

аналитического и интерпретирую щ его характера, участвовать в обсуж дении прочитанного,  

сознательно планировать  свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать  литературны е худож ественны е произведения,  

воплощ аю щ ие разны е этнокультурны  е традиции;  

• овладение процедурами  эстетического и смы слового анализа  текста  на  основе  

поним ания принципиальных отличий литературного худож ественного текста от научного,  

делового,  публицистического  и т. п., ф ормирование 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.  

К онкретизируя  эти общ ие  результаты,  обозначим  наиболее  важ ны е предм етны е 

ум ения , формируемые  у обучаю щ ихся в результате освоения  программы  по литературе  

основной ш колы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах  можно  уже проводить  контроль  сформ  ированности  этих умений):  

• определять  тему и основную мысль произведения  ( 5 - 6 кл.); 

• владеть различны ми видами пересказа ( 5 - 6 кл.), пересказы вать сюжет;  выявлять  

особенности  композиции,  основной конфликт,  вы членять  фабулу ( 6 - 7 кл.); 

• характеризовать героев -персонаж ей, давать их сравнительны е характеристики (5  

6 кл.); оценивать  систему персонаж  ей ( 6 - 7 кл.); 

• находить  основны е изобразительно-вы разительны е средства, характерны е для 

творческой манеры писателя, определять их худож ественны е функции ( 5 - 7 кл.); выявлять 

особенности  язы ка и стиля писателя ( 7 - 9 кл.); 

• определять  родо-ж анровую специфику худож  ественного произведения  ( 5 - 9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-ф илософ ской,  социально-исторической и 

эстетической проблем  атики произведений  ( 7 - 9 кл.); 

• вы делять в произведениях элем енты худож ественной формы и обнаруж ивать связи 

меж ду ними ( 5 - 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературны е 

произведения  разных  ж анров  ( 8 - 9 кл.); 

• вы являть и осмы слять формы авторской оценки героев, событий,  характер 

авторских взаим оотнош ений с « читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе - 

на своем  уровне); 

• пользоваться  основны ми теоретико-литературны ми терм инами и понятиями  (в 

каж дом классе - умение пользоваться терминами, изученны ми в этом и предыдущ их классах)  

как инструм  ентом  анализа  и интерпретации худож ественного текста; 

• представлять  развернуты  й устны й или письменны  й ответ на поставленны  е вопросы  

(в каждом  классе - на своем уровне);  вести учебны е дискуссии ( 7 - 9 кл.); 

• собирать  материал  и обрабаты вать информацию , необходимую  для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,  

эссе, литературно-творческой работы,  создания проекта  на заранее объявленную  или 

самостоятельно/под  руководством  учителя  вы бранную  литературную  или 

публицистическую  тему,  для организации дискуссии (в каждом  классе - на своем  уровне); 

 

• вы раж ать личное отнош ение к худож  ественном  у произведению  , аргументировать  

свою точку зрения (в каждом  классе - на своем уровне); 

• вы разительно читать  с листа  и наизусть  произведения/ф рагменты  

произведений  худож  ественной литературы,  передавая личное  отнош ение к произведению  (5 - 

9 класс); 

• ориентироваться  в инф ормационном  образовательном  пространстве:  работать  с 

энциклопедиям и, словарями,  справочниками,  специальной литературой ( 5 - 9 кл.); 

пользоваться  каталогами  библиотек,  библиограф ическими указателями,  системой  поиска в 

И нтернете ( 5 - 9 кл.) (в каждом  классе - на своем  уровне). 

 
1.2.5.7. Балкарская  литература  



В соответствии с Ф едеральны м государственны м образовательны м стандартом  

основного общ его образования  предм етны ми результатам  и изучения предмета  

« Балкарская литература»  являю тся: 

• осознание значим ости чтения  и изучения литературы для своего дальнейш его 

развития;  формирование потребности в систематическом чтении  как средстве познания мира 

и себя в этом  мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы  как одной из основны х культурны х ценностей  народа  

(отраж аю щ ей его менталитет,  историю , м ировосприятие)  и человечества  (содержащ ей 

смыслы,  важ ны е для человечества  в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно - 

эстетических  возм ож ностей родного язы ка на основе изучения  произведений  культуры  

своего народа; 

• воспитание квалиф ицированного  читателя со сформ  ированны  м эстетическим  

вкусом, способного аргументировать  свое мнение и оф ормлять  его словесно в устны х и 

письменны  х вы сказы ваниях разны х жанров,  создавать  развернуты  е вы сказывания  

аналитического и интерпретирую щ его характера, участвовать в обсуж дении прочитанного,  

сознательно планировать  свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать  литературны е худож ественны е произведения,  

воплощ аю щ ие разны е этнокультурны  е традиции;  

• овладение процедурами  эстетического и смы слового анализа  текста  на  основе  

поним ания принципиальны х отличий литературного худож ественного текста от научного,  

делового, публицистического и т. п., ф ормирование 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.  

К онкретизируя  эти общ ие  результаты,  обозначим  наиболее  важ ны е предм етны е 

ум ения , формируемые  у обучаю щ ихся в результате освоения  программы  по литературе  

основной ш колы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах  можно  уже проводить  контроль  сформ  ированности  этих умений):  

• определять  тему и основную мысль произведения  ( 5 - 6 кл.); 

• владеть различны ми видами пересказа ( 5 - 6 кл.), пересказы вать сюжет;  выявлять  

особенности композиции,  основной конфликт,  вы членять  фабулу ( 6 - 7 кл.); 

• характеризовать героев-персонаж ей, давать их сравнительны е характеристики (5  

6 кл.); оценивать  систему персонаж  ей ( 6 - 7 кл.); 

• находить  основны е изобразительно-вы разительны е средства, характерны е для 

творческой манеры писателя, определять их худож ественны е функции ( 5 - 7 кл.); выявлять  

особенности язы ка и стиля писателя ( 7 - 9 кл.); 

• определять  родо-ж анровую специфику худож  ественного произведения  ( 5 - 9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-ф илософ ской,  социально-исторической и 

эстетической проблем  атики произведений  ( 7 - 9 кл.); 

• вы делять в произведениях элем енты худож ественной формы и обнаруж ивать связи 

меж ду ними ( 5 - 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературны е 

произведения  разных  ж анров  ( 8 - 9 кл.); 

• вы являть и осмы слять формы авторской оценки героев, событий,  характер 

авторских взаим оотнош ений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе - 

на своем  уровне); 

• пользоваться  основны ми  теоретико-литературны  ми  терм  инами  и понятиями  (в 



каж дом  классе - умение пользоваться  терминами,  изученны  ми в этом и предыдущ их классах)  

как инструм  ентом  анализа  и интерпретации худож ественного текста; 

• представлять  развернуты  й устны й или письм  енны й ответ на поставленны  е вопросы  

(в каждом  классе - на своем уровне);  вести учебны е дискуссии ( 7 - 9 кл.); 

• собирать   материал  и обрабаты вать  информацию  ,  необходимую  для 

составления  плана,  тезисного плана, конспекта, доклада, написания  аннотации,  сочинения,  

эссе,   литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную   или 

самостоятельно/под  руководством   учителя  вы бранную  литературную  или 

публицистическую  тему,  для организации дискуссии (в каждом  классе - на своем  уровне); 

 

• вы раж ать личное отнош ение к худож ественном у произведению , аргументировать  

свою точку зрения (в каждом  классе - на своем уровне); 

• вы разительно читать  с листа и наизусть  произведения/ф рагменты  

произведений худож ественной литературы, передавая личное отнош ение к произведению (5  

9 класс); 

• ориентироваться  в инф ормационном  образовательном  пространстве:  работать  с 

энциклопедиям и, словарями,  справочниками,  специальной литературой ( 5 - 9 кл.); 

пользоваться каталогами  библиотек,  библиограф ическими указателями,  системой поиска  в 

И нтернете ( 5 - 9 кл.) (в каждом  классе - на своем  уровне). 

 
1.2.5.7. Русская  родная  литература  

П редм  етны м и результатам  и изучения предмета  « Л итература»  являю тся:  

• развитие способности понимать  литературны е худож ественны е произведения,  

воплощ аю щ ие разны е этнокультурны  е традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смы слового  анализа  текста  на  основе  

поним ания принципиальны х отличий литературного худож ественного текста  от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование ум ений воспринимать,  

анализировать,  критически оценивать и интерпретировать прочитанное,  осознавать  

худож ественную  картину жизни,  отраж енную в литературном  произведении,  на 

уровне  не только эмоционального восприятия,  но и интеллектуального осмысления.  

К онкретизируя  эти общ ие результаты,  обозначим  наиболее важны е предм  етны е ум ения  , 

формируемые у обучаю щ ихся  в результате  освоения  программ ы по литературе  основной  

ш колы (в скобках указаны классы, когда эти ум ения стоит активно формировать;  в этих 

классах можно уже проводить  контроль  сформ  ированности  этих умений):  

• вы делять в произведениях элем енты худож ественной формы и обнаруж ивать связи 

меж ду ними ( 5 - 7 кл.), постепенно переходя  к анализу текста; анализировать 

литературны  е произведения  разны х ж анров  ( 8 - 9 кл.); 

• вы являть и осмы слять формы авторской оценки героев, событий,  характер 

авторских  взаим оотнош ений  с   «читателем»  как  адресатом  произведения   (в 

каж дом классе - на своем  уровне); 

• пользоваться основны ми теоретико-литературны ми терм инами  и понятиями  (в 

каж дом классе - умение  пользоваться  терминами,  изученны ми  в этом и 

преды дущ их    классах)    как    инструм ентом    анализа    и    интерпретации  

худож ественного текста; 

• представлять  развернуты  й устны й или письменны  й ответ на поставленны  е вопросы  

(в каждом  классе - на своем уровне);  вести учебны е дискуссии ( 7 - 9 кл.); 

• собирать  материал  и обрабаты  вать  информацию  , необходимую  для  составления  



плана, тезисного плана, конспекта,  доклада, написания  аннотации,  сочинения,  

эссе,  литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную  

или самостоятельно/под  руководством  учителя вы бранную литературную  или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каж дом классе - на своем 

уровне);  

• вы раж ать личное отнош ение к худож  ественном  у произведению  , аргументировать  

свою точку зрения (в каждом  классе - на своем уровне); 

• вы разительно читать  с листа и наизусть  произведения/ф  рагменты  

произведений худож ественной литературы, передавая личное отнош ение к произведению (5 - 

9 класс); 

П оним  ание  текста   на   этом   уровне   осущ ествляется   на   основе   буквальной  

« распаковки»  смыслов;   к   худож ественном у   миру   произведения  читатель   подходит  с 

ж итейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмы сленного и глубокого чтения,  но с точки зрения эстетической ещ е не 

является достаточным.  Оно характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить  

содерж ание литературного произведения, отвечая на тестовы е вопросы (устно, письменно)  

типа  «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,  кратко вы раж ать/определять  свое эмоциональное  

отнош ение к собы тиям и героям - качества последних только называю тся/перечисляю тся; 

способность  к обобщ ениям  проявляется  слабо.  

К основны м видам деятельности , позволяю щ им диагностировать возмож ности читателей I 

уровня,  относятся акцентно-смы словое чтение;  воспроизведение  элементов  содерж ания 

произведения в устной и письменной форме (излож ение, действие по действия по заданном у 

алгоритму с инструкцией); ф ормулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 

на них (устные,  письменные).  

У словно им соответствую  т следую щ ие типы диагностических  задан и й : 

• вы разительно прочтите следую щ ий фрагмент;  

• определите,  какие события в произведении  являю тся центральными;  

• определите,  где и когда  происходят  описываемые  события;  

• опиш ите,  каким  вам представляется  герой произведения,  прокомментируйте  слова  

героя;  

• вы делите в тексте наиболее непонятны  е (загадочные,  удивительны  е и т. п.) для вас 

места; 

• ответьте на поставленны  й учителем  /автором  учебника  вопрос;  

• определите,  выделите,  найдите,  перечислите признаки,  черты,  повторяю щ иеся 

детали и т. п. 

К основны м видам деятельности , позволяю щ им диагностировать возмож ности читателей,  

достигш их II уровня,  можно отнести устное  и письменное  вы полнение аналитических  

процедур  с использованием  теоретических  понятий  (нахож дение  элементов  текста; 

наблю дение,  описание,  сопоставление и сравнение вы деленных  единиц;  объяснение  

функций каж дого из элементов; установление связи меж ду ними; создание комментария на 

основе сплош ного и хронологически последовательного анализа - поф разового (при анализе 

стихотворений  и небольш их прозаических произведений  - рассказов, новелл)  или 

поэпизодного;  проведение целостного и меж текстового анализа). 

У словно им соответствую  т следую щ ие типы диагностических  задан  и й : 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяю щ иеся  

детали и т. п.; 

• покажите,  какие особенности  худож ественного  текста  проявляю т позицию его 



автора; 

• покажите,  как в худож ественном  мире произведения  проявляю тся черты 

реального м ира (как внеш ней для человека реальности, так и внутреннего мира  

человека); 

• проанализируйте фрагменты , эпизоды текста (по предлож енному алгоритму и 

без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

меж ду разны м и произведениями);  

• определите ж анр произведения,  охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следую щ ему теоретико-литературном  у 

понятию . 

П оним ание текста  на этом уровне читательской культуры  осущ ествляется поверхностно;  

ученик знает ф ормулировки теоретических понятий и мож ет пользоваться ими при анализе 

произведения (например, м ож ет находить в тексте тропы, элем енты композиции, признаки  

жанра), но не ум еет пока делать « мостик» от этой инф ормации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

К основны м видам  деятельности , позволяю щ им диагностировать возмож ности  

читателей,  достигш их III уровня,  можно отнести  устное  или  письменное  истолкование  

худож ественны х ф ункций особенностей  поэтики произведения,  рассм атриваем ого в его 

целостности,  а такж е истолкование смы сла произведения  как худож ественного целого;  

создание эссе, научно-исследовательских  зам еток (статьи), доклада  на конференцию , 

рецензии,  сценария и т.п. 

У словно им соответствую  т следую щ ие типы диагностических  задан  и й : 

• выделите,  определите,  найдите,  перечислите признаки,  черты,  повторяю щ иеся 

детали и т. п. 

• определите худож  ественную функцию той или иной детали,  приема  и т. п.; 

• определите позицию автора  и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте  вы бранны й ф рагмент произведения;  

• объясните (устно,  письменно)  смысл  названия произведения;  

• озаглавьте предлож  енны й текст (в случае если у литературного  произведения  

нет заглавия); 

• напиш ите сочинение-интерпретацию  ; 

• напиш ите рецензию на произведение,  не изучавш ееся на уроках  литературы.  

 

1.2.5.8.  И ностранны  й язы к 

(английский)  К ом м уникативны е 

умения  Говорение.  Д 

иалогическая  речь В ы пускник 

научится:  

• вести диалог  (диалог  этикетного характера,  диалог--расспрос,  диалог  побуждение 

к действию ; ком бинированны й диалог) в стандартных ситуациях неофициального общ ения 

в рамках  освоенной тематики,  соблю дая нормы речевого этикета,  приняты е в стране 

изучаемого языка. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• вести диалог-обмен  мнениями;  

• брать и давать интервью ; 

• вести диалог-расспрос  на основе нелинейного  текста  (таблицы,  диаграм  мы и т.д.). 

Говорение.  М онологическая  речь 



В ы пускник  научится: 

• строить  связное м онологическое вы сказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (клю чевые слова, план, вопросы ) в рамках освоенной  

тематики;  

• описы вать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(клю чевые слова,  план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальны х лю дей и литературны  х персонаж  ей;  

• передавать основное содерж ание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст,  клю чевы е слова/ план/  вопросы;  

• описы вать картинку/  ф ото с опорой или без опоры  на клю чевы е слова/  план/ 

вопросы.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• делать  сообщ ение на заданную тем у на основе прочитанного;  

• ком ментировать  факты из прочитанного/  прослуш анного текста, вы раж ать и 

аргументировать  свое отнош ение к прочитанному/  прослуш анному;  

• кратко вы сказы ваться без предварительной  подготовки на заданную тем у в 

соответствии  с предлож  енной ситуацией общ ения; 

• кратко вы сказы ваться с опорой на нелинейны  й текст (таблицы,  диаграммы,  

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты  вы полненной  проектной  работы. 

А                  удирование  

В ы пускник научится: 

• восприним ать на слух и понимать основное содерж ание неслож ны х аутентичных  

текстов,  содерж  ащ их некоторое количество неизученны  х язы ковы х явлений;  

• восприним  ать  на  слух  и понимать  нуж ную /интересую щ ую /   запраш иваемую  

инф ормацию в аутентичных текстах, содерж ащ их как изученны е язы ковы е явления, так и 

некоторое количество неизученны  х язы ковы х явлений.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• вы делять  основную тем у в воспринимаемом  на слух тексте; 

• использовать  контекстуальную  или языковую  догадку при восприятии на слух 

текстов,  содерж  ащ их незнакомы  е слова. 

Ч тение  

В ы пускник научится: 

• читать и понимать  основное  содержание  неслож  ны х аутентичны  х текстов,  

содерж  ащ ие отдельны  е неизученные язы ковы е явления;  

• читать и находить  в неслож ны х аутентичных  текстах, содерж ащ их отдельные  

неизученны  е язы ковы е явления,  нуж ную /интересую щ ую / запраш иваемую информацию  , 

представленную  в явном  и в неявном  виде; 

• читать и полностью понимать  неслож ные аутентичны е тексты,  построенные на 

изученном  язы ковом  материале; 

• вы разительно читать  вслух  небольш ие построенные на изученном  языковом  

материале аутентичны  е тексты,  демонстрируя  поним  ание прочитанного.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• устанавливать   причинно-следственную   взаим освязь    фактов    и    событий,  

излож  енны х в неслож  ном аутентичном  тексте; 



• восстанавливать   текст    из    разрозненны х     абзацев    или    путем    добавления  

вы пущ енны х фрагментов.  

П   исьм  енная    речь 

В ы пускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения (имя, фамилия,  

пол, возраст, гражданство,  национальность,  адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления  с днем  рож дения и другими праздниками,  с 

употреблением  формул речевого этикета,  приняты х в стране изучаемого языка,  выражать  

пож елания (объемом  3 0 - 4 0 слов, вклю чая адрес); 

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

этикета,  приняты х в стране  изучаемого  языка:  сообщ ать  краткие  сведения  о себе  и 

запраш ивать аналогичную  инф ормацию о друге по переписке;  вы раж ать благодарность,  

извинения,  просьбу;  давать совет и т. д. (объемом  100 -120 слов, вклю чая адрес);  

• писать небольш ие письменны е вы сказы вания с опорой на образец/  план. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• делать краткие вы писки из текста  с целью их использования  в собственны  х устны х 

высказываниях;  

• писать электронное  письмо (e-m ail) зарубеж  ному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять  план/  тезисы устного или письм  енного сообщ ения; 

• кратко излагать в письм енном  виде результаты  проектной деятельности;  

• писать небольш ое письменное  вы сказы вание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,  диаграм мы и т. п.). 

Я зы ковы е навы ки и средства оперирования ими 

О рф ограф  ия и пунктуация  

В ы пускник научится: 

• правильно писать изученны  е слова; 

• правильно ставить  знаки препинания  в конце предлож ения:  точку в конце  

повествовательного предлож ения,  вопросительны й знак  в конце   вопросительного  

предлож  ения,  восклицательны  й знак в конце восклицательного  предлож  ения; 

• расставлять  в личном  письме знаки препинания,  диктуемые его форматом,  в 

соответствии  с нормами, приняты  ми в стране изучаемого языка. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• сравнивать  и анализировать  буквосочетания  английского язы ка  и их 

транскрипцию  . 

Ф онетическая сторона речи 

В ы пускник  научится: 

• различать  на слух и адекватно,  без ф онем  атических  ош ибок,  ведущ их к сбою 

коммуникации,  произносить  слова  изучаемого иностранного языка; 

• соблю дать правильное ударение в изученных  словах; 

• различать  коммуникативны  е типы предлож ений по их интонации;  

• членить  предлож  ение на смысловые группы; 

• адекватно, без ош ибок, ведущ их к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритм ико-интонационны х особенностей (побудительное предлож ение;  общ ий, 

специальны й, альтернативный и разделительны й вопросы), в том числе, соблю дая правило  

отсутствия фразового ударения на служ ебны х словах. 



В ы пускник получит  возм ож ность научиться:  

• вы раж ать м одальны  е значения,  чувства  и эмоции  с помощ ью интонации;  

• различать  британские и   американские   варианты   английского  язы ка   в 

прослуш анны х высказываниях.  

Л ексическая сторона речи 

В ы пускник  научится: 

• узнавать в письменном и звучащ ем тексте изученны е лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клиш е речевого этикета), в том  числе  м ногозначны е в пределах  

тем атики основной школы;  

• употреблять  в устной и письменной  речи в их основном  значении  изученные  

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клиш е речевого этикета), в том числе 

многозначные,  в   пределах   тем атики   основной   ш колы   в   соответствии  с   реш аемой 

ком муникативной  задачей; 

• соблю дать сущ ествую щ ие в английском  язы ке нормы лексической  сочетаемости;  

• распознавать и образовы вать родственны е слова с использованием словосложения  

и   конверсии  в    пределах   тем атики   основной  ш колы   в    соответствии   с    реш аемой 

ком муникативной  задачей; 

• распознавать и образовы вать родственны е слова с использованием аффиксации в 

пределах  тем атики основной ш колы в соответствии с реш аем ой коммуникативной  задачей: 

- глаголы при помощ и аффиксов  dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- им ена сущ ествительны  е при помощ и суффиксов  -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- им ена прилагательны  е при помощ и аффиксов  inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощ и суффикса  -ly; 

- им ена сущ ествительны  е, имена  прилагательные,  наречия  при помощ и 

отрицательны  х префиксов  un-, im-/in-; 

- числительны  е при помощ и суффиксов  -teen, -ty; -th. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях м ногозначны е слова, 

изученны  е в пределах  тем атики основной школы; 

• знать различия меж ду явлениям и синонимии и антонимии;  употреблять в речи 

изученны  е синонимы  и антонимы  адекватно ситуации общ ения;  

• распознавать  и употреблять  в речи наиболее распространенны  е ф разовые глаголы; 

• распознавать  принадлеж  ность слов  к частям речи по аффиксам; 

• распознавать  и употреблять  в речи различны  е средства  связи в тексте для 

обеспечения  его целостности  (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады ваться о 

значении незнакомы х слов по контексту,  по сходству с русским/  родны м языком,  по 

словообразовательны  м элементам.  

Грам м атическая сторона речи 

В ы пускник  научится: 

• оперировать  в процессе устного и письменного общ ения  основны ми 

синтаксическим и   конструкциями   и   м орф ологическим и   ф ормами  в    соответствии  с 

ком муникативной  задачей в коммуникативно -значимом  контексте: 

• распознавать  и употреблять  в   речи   различны е   коммуникативны е   типы 

предлож  ений:  повествовательны  е (в утвердительной  и отрицательной  форме) 



вопросительны  е (общ ий,  специальны  й, альтернативны  й и разделительны  й вопросы),  

побудительны  е (в утвердительной  и отрицательной  форме)  и восклицательные;  

• распознавать  и употреблять  в речи распространенны е и нераспространенны е 

просты е предлож ения,  в том числе с несколькими обстоятельствам и, следую щ ими в 

определенном  порядке; 

• распознавать  и употреблять  в речи предлож  ения с начальны  м It; 

• распознавать  и употреблять  в речи предлож  ения с начальны  м There + to be; 

• распознавать  и употреблять  в речи слож носочиненны е предлож ения с 

сочинительны  м и сою зами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи слож ноподчиненны е предлож ения с сою зами и 

сою зны ми словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительны х и вопросительны х предлож ениях  

в настоящ ем и прош едш ем времени;  

• распознавать  и употреблять  в речи условны е предлож ения реального характера  

(Conditional I - I f I see Jim, I ’ll invite him to our school  party)  и нереального  характера  

(Conditional II - I f I w ere you, I w ould start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена сущ ествительны е в единственном числе 

и во множ  ественном  числе, образованные  по правилу,  и исключения;  

• распознавать  и употреблять  в речи сущ ествительны  е с определенны  м / 

неопределенны  м /нулевы м артиклем; 

• распознавать  и употреблять  в речи местоимения:  личны е (в именительном  и 

объектном  падежах, в абсолю тной форме), притяж ательные,  возвратные,  указательные,  

неопределенны  е и их производные,  относительны  е, вопросительные;  

• распознавать  и употреблять  в речи имена  прилагательны е в положительной,  

сравнительной  и превосходной  степенях,  образованны  е по правилу, и исключения;  

• распознавать  и употреблять  в речи  наречия времени  и образа действия и слова, 

вы раж аю щ ие количество (m any/m uch, few /a few, little/a little); наречия в положительной,  

сравнительной  и превосходной  степенях,  образованны  е по правилу и исключения;  

• распознавать  и употреблять  в речи количественны  е и порядковы е числительные;  

• распознавать  и употреблять  в речи   глаголы   в   наиболее   употребительны х 

врем енны х ф ормах  действительного  залога: Present Simple, Future Simple и Past  Simple, 

Present и Past Continuous,  Present Perfect;  

• распознавать  и   употреблять  в   речи   различны е   грамматические  средства  для 

вы раж ения будущ его времени:  Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальны е глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, m ust, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следую щ их ф ормах страдательного  

залога: Present Sim ple Passive, Past Sim ple Passive; 

• распознавать  и употреблять  в речи предлоги места, времени,  направления;  

предлоги,  употребляемы  е при глаголах  в страдательном  залоге. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• распознавать  слож ноподчиненны  е предлож  ения  с придаточными:  времени   с 

сою зом since; цели с сою зом so that; условия с сою зом unless; определительны ми с сою зами 

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи слож ноподчиненны е предлож ения с сою зами 

whoever,  w hatever, however,  whenever; 



• распознавать  и употреблять  в речи предлож  ения с конструкциями  as ... as; not so  ... 

as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать  и употреблять  в речи предлож  ения с конструкцией I wish; 

• распознавать  и употреблять  в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing som ething; Stop talking; 

• распознавать  и употреблять  в речи конструкции It takes me . t o do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать  и употреблять в речи определения,  вы раж енны е прилагательными, в 

правильном  порядке их следования; 

• распознавать  и употреблять  в речи глаголы во временны  х ф орм  ах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous,  Future-in-the-Past; 

• распознавать  и употреблять  в речи глаголы в ф ормах страдательного залога  Future 

Sim ple Passive,  Present Perfect Passive; 

• распознавать  и употреблять  в речи модальны  е глаголы  need, shall, m ight, would; 

• распознавать  по ф ормальны м признакам  и понимать  значение неличны х форм  

глагола  (инфинитива,  герундия,  причастия I и II, отглагольного сущ ествительного)  без 

различения  их функций и употреблять  их в речи; 

• распознавать     и    употреблять     в     речи     словосочетания     « П ричастие  

I+сущ ествительное»  (a playing child) и « П ричастие II+сущ ествительное»  (a w ritten poem). 

С оциокультурны е знания и умения  

В ы пускник  научится: 

• употреблять  в устной и письменной речи в ситуациях  ф ормального и 

неформального общ ения основны е нормы речевого этикета, приняты е в странах изучаемого  

языка; 

• представлять  родную страну и культуру на английском  языке; 

• поним  ать социокультурны  е реалии при чтении и аудировании  в рамках  изученного 

материала. 

В ы пускник получит  возм  ож ность научиться:  

• использовать  социокультурны е   реалии при  создании  устны х и   письменных  

вы сказываний;  

• находить  сходство и различие в традициях  родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

К ом пенсаторны  е умения  

В ы пускник  научится: 

• вы ходить  из полож  ения при дефиците  язы ковы х средств: использовать  переспрос 

при говорении.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать  перифраз, синонимические и антонимические средства  при 

говорении;  

• пользоваться  язы ковой и контекстуальной  догадкой при аудировании и чтении. 



• распознавать  и употреблять  в речи глаголы во врем  енны х ф ормах  

действительного залога: Prasens, Prateritum , P e r fe k t ; 

• распознавать  и употреблять  в речи модальны  е глаголы: wollen, 

m ogen, sollen, m ussen, konnen, durfen; 

• распознавать  по ф ормальны м признакам и понимать  значение неличны  х форм  глагола 

(инфинитива)  без различения  их функций и употреблять  их в речи. 

С оциокультурны  е знания и умения  

О бучаю щ ийся научится: 

• употреблять  в устной и письменной  речи в ситуациях  ф ормального и неформального 

общ ения основны е нормы речевого этикета, приняты е в странах  изучаемого языка; 

• представлять  родную страну и культуру на нем ецком  языке. 

О бучаю щ ийся получит возм ож ность научиться:  

• использовать  социокультурны  е реалии при создании устны х и письменны  х 

вы сказываний;  

• находить  сходство и различие в традициях  родной  страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

К ом пенсаторны  е умения  

О бучаю щ ийся научится: 

• вы ходить  из полож  ения  при дефиците  язы ковы х средств: 

использовать  переспрос при говорении.  

О бучаю щ ийся получит возм ож ность научиться:  

• использовать  перифраз,  синонимические  и антонимические средства  

при говорении;  

• пользоваться  язы ковой и контекстуальной  догадкой при аудировании  и чтении. 

 
1.2.5.9. И стория  России.  Всеобщ ая история  

Предметные результаты  освоения курса  истории на уровне основного общ его 

образования  предполагаю  т, что у учащ егося сформированы:  

• целостны е представления об историческом пути человечества, разны х народов и 

государств как необходим ой основы миропонимания и познания современного общ ества; о 

преемственности исторических эпох и непреры вности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории;  

• базовы е исторические знания об основны х этапах  и законом ерностях  развития  

человеческого общ ества  с древности до наш их дней; 

• способность  применять  понятийный аппарат  исторического знания и приемы  

исторического анализа для раскрытия сущ ности и значения событий и явлений прош лого и 

современности;  

• способность  применять  исторические знания  для  осмы сления  общ ественны х 

собы тий и явлений прош лого и современности;  

• ум ение  искать,  анализировать,  систематизировать  и оценивать  историческую  

инф ормацию различны х исторических и современны х источников, раскры вая ее социальную  

принадлеж ность и познавательную  ценность;  способность определять  и аргументировать  

свое отнош ение к ней;  

• ум ение работать  с письменны ми,  изобразительны м и и вещ ественны ми 

историческими  источниками,  понимать  и интерпретировать  содержащ ую ся в них 

информацию  ; 



• уваж ение к мировом у и отечественном у историческому наследию , культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для вы явления и сохранения  

исторических  и культурных  памятников  своей страны и мира. 

И стория Д ревнего мира (5 класс) 

В ы пускник  научится: 

• определять  место исторических  событий во времени,  объяснять  смысл  основны х 

хронологических  понятий,  терминов  (тысячелетие,  век, до наш ей эры,  наш ей эры); 

• использовать  историческую  карту как источник инф ормации о расселении  

человеческих общ ностей в эпохи первобы тности и Д ревнего мира, располож ении древних  

цивилизаций  и государств, местах  важ нейш их событий;  

• проводить  поиск  инф ормации  в отры вках исторических  текстов,  материальны х 

памятниках  Д ревнего мира; 

• описы вать условия сущ ествования,  основны  е занятия,  образ ж изни лю дей в 

древности,  памятники древней культуры;  рассказы вать о событиях  древней истории;  

• раскры вать характерные,  сущ ественны е черты:  а) форм  государственного  

устройства  древних  общ еств  (с использованием  понятий «деспотия»,  « полис»,  «республика»,  

«закон», «империя»,  « метрополия»,  « колония»  и др.); б) полож ения основны х групп  

населения в древневосточны х и античных общ ествах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозны  х верований лю дей в древности;  

• объяснять,  в чем заклю чались назначение  и худож ественны е достоинства  

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений  

искусства; 

• давать оценку наиболее значительны  м  событиям  и личностям  древней истории.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• давать характеристику общ ественного строя древних  государств;  

• сопоставлять  свидетельства  различны  х исторических  источников,  вы являя  в них 

общ ее и различия; 

• видеть проявления  влияния античного искусства  в окруж  аю щ ей среде;  

• вы сказы вать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних  общ еств  в мировой истории.  

И стория  С редних веков. О т Д ревней Руси к Российском  у государству  (V III - X V 

вв.) (6 класс) 

В ы пускник научится: 

• локализовать во времени общ ие рамки и события Средневековья, этапы становления  

и развития Российского  государства;  соотносить  хронологию  истории Руси и всеобщ ей 

истории;  

• использовать  историческую  карту как источник инф ормации о территории,  об 

эконом ических  и культурных  центрах  Руси и других  государств  в Средние века, о 

направлениях  крупнейш их передвиж  ений лю дей - походов,  завоеваний,  колонизаций и др.; 

• проводить поиск инф ормации в исторических текстах, материальны х исторических  

памятниках  Средневековья;  

• составлять  описание образа  жизни различны х групп  населения  в средневековых  

общ ествах  на Руси и в других  странах,  памятников  м атериальной и худож ественной 

культуры;  рассказы вать о значительны  х событиях  средневековой  истории; 

• раскры вать характерные,  сущ ественные черты: а) эконом ических  и социальных  

отнош ений,  политического строя на Руси и в других  государствах;  б) ценностей,  



господствовавш  их в средневековы  х общ ествах, религиозны  х воззрений,  представлений  

средневекового человека  о мире;  

• объяснять  причины и следствия клю чевы х событий отечественной  и всеобщ ей 

истории Средних  веков;  

• сопоставлять  развитие Руси и других  стран в период Средневековья,  показывать  

общ ие черты и особенности (в связи с понятиями « политическая  раздробленность»,  

« централизованное  государство»  и др.); 

• давать оценку собы тиям и личностям  отечественной  и всеобщ ей истории Средних  

веков.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств  

С редневековья  (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства  различны х исторических  источников,  вы являя  в них 

общ ее и различия; 

• составлять на основе инф ормации учебника и дополнительной литературы описания  

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю чаю тся их 

худож  ественны е достоинства  и значение. 

И стория  Н ового времени.  Россия  в X V I - X IX веках (7- 9 класс) 

В ы пускник  научится: 

• локализовать  во времени хронологические  рамки и рубеж ны е события Н ового 

времени как исторической эпохи, основны е этапы отечественной и всеобщ ей истории Н ового 

времени;  соотносить  хронологию  истории России и всеобщ ей истории в Н овое время; 

• использовать историческую  карту как источник инф ормации о границах России и 

других  государств  в Н овое время,  об основны х процессах социально-эконом ического  

развития,  о местах  важ нейш их событий,  направлениях  значительны х передвиж ений - 

походов,  завоеваний,  колонизации и др.; 

• анализировать  информацию  различны х источников  по отечественной и всеобщ ей 

истории Н ового времени; 

• составлять  описание полож ения и образа  ж изни основны х социальны х групп в 

России  и других  странах в Н овое время, памятников  материальной и худож ественной  

культуры; рассказы вать о значительны х событиях и личностях отечественной и всеобщ ей 

истории Н ового времени; 

• систематизировать  исторический материал, содерж ащ ийся в учебной и 

дополнительной  литературе по отечественной и всеобщ ей истории Н ового времени; 

• раскры вать характерные,  сущ ественны е черты: а) экономического  и социального  

развития России и других стран в Н овое время; б) эволю ции политического строя (вклю чая 

понятия « монархия»,  « самодержавие»,  « абсолю тизм»  и др.);  в) развития  общ ественного  

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

общ ественны  х ценностях;  д) худож ественной  культуры Н ового времени;  

• объяснять причины и следствия клю чевы х событий и процессов отечественной и 

всеобщ ей истории  Н ового  времени  (социальны х   движений,   реформ  и   револю ций,  

взаим одействий меж ду народам  и и др.); 

• сопоставлять  развитие России и других  стран в Н овое время, сравнивать  

исторические  ситуации и события; 

• давать оценку собы тиям и личностям  отечественной и всеобщ ей истории Нового  

времени. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  



• используя историческую  карту, характеризовать  социально -экономическое и 

политическое  развитие России,  других  государств  в Н овое время; 

• использовать элем енты источниковедческого  анализа при  работе  с историческими  

м атериалами (определение принадлеж ности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заклю чались общ ие черты и особенности;  

• прим  енять знания по истории России и своего края в Н овое время при составлении 

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

1.2.5.10. И стория К абардино-Б алкарской Республики  

Раздел I. Н аш край в древности  

П ервобы тнообщ инны й строй на территории Северного К авказа и К абардино - 

Балкарии.  В озникновение  и развитие  первобытного общ ества. К ам енны  й век. 

П алеолитические  охотники и собиратели.  Л ю ди эпохи мезолита. Д ревнейш ие земледельцы  

и скотоводы  эпохи неолита  и энеолита.  

Разлож  ение первобытно  - общ инного  строя  и развитие патриархального общества. 

Э поха  бронзы. 

М айкопская культура. В ы сокий эконом  ический  и культурный уровень  местных  племен. 

Д ольм  енная культура.  « Северокавказская»  культура.  Н аходки М айкопской  культуры.  

А ды ги в древности.  Э тногенез  адыгов.  О бразование древнеады гского государства. Синдика. 

Связь адыгов  с греческими колониями.  

Д альнейш ее разлож  ение первобы  тнообщ инного строя и возникновение  эпохи  

военной демократии.  К обанская культура  и ее носители.  Древние кобанские племена  и 

особенности их хозяйственной жизни. П рикубанская культура и ее носители.  Н аш край в 

период освоения ж елеза (VIII век до н.э.). К очевы е племена  эпохи ж елеза и военной 

демократии.  Киммерийцы  , Скифы, Савраматы  и сарматы. Ранние аланы.  

А ды ги в древности и средневековье.С оврем енны е представления об этногенезе  

адыгов. 

Хатты. Каски. М еоты. П ам ятники меотов. П оселения меотов. Х озяйства  меотов. 

Греческие  города-колонии   и     их    связи    с    местами.   М еоты    и    Боспорское   царство. 

Ф орм ирование адыгской народности.  Зихский  союз племен. Расселения.  К асож ский союз 

племен. Социально-экономическое и политическое развитие адыгов в 1У-ХПвв. Хозяйство.  

Торговы е связи с генуэзскими  колониями.  Ч еркесская  династия  мамлю ков  в Египте. 

Взаим оотнош ения адыгов  с другими народами.  А ды ги и А ланское государство.  Э токский  

памятник  1130г. 

П лем ена центрального К авказа в IX -ХП вв. Вторж  ение гуннов  и изменение  

этнической карты. Хазары. Булгары. П оловцы. А ланы (Асы).  С редневековы е автохтонные  

племена  Северного Кавказа.  С оциально-экономическое  и культурное развитие. 

Ранняя этническая история балкарцев. Роль алан в ф ормировании балкарского этноса.  

Болгары , кипчаки  и их влияние  на  ф ормирование   балкарского   этноса.   М еста 

расселения  балкарцев  в IV -X II вв. Социально-экономическое,  политическое  и культурное  

развитие. 

Раздел П. Н аш край в X III-X V вв. 

П оходы монголо-татар  на Северны й Кавказ. П оходы м онголо-татар  на Северный 

Кавказ. 

Н ачальны й этап завоевания нардов  Северного К авказа под властью  Золотой Орды. 

В ы теснение предков  балкарцев  из равнины и предгорья в горные ущелья.  



Н аш ествие    Тимура    (1395 г.)     Разгром    Тохтамыш а.      П оход    Тимура    против 

С еверокавказских  народов.  К арательны е отряды Тимура. Разруш ение крепости,  церкви, 

города Н иж ний Джулат.  Распад  Золотой  Орды.  П оявление Н огайской  Орды,  Казанского,  

А страханского и Кры мского ханств. 

Ч еркесские м амлю ки и их роль  в общ ественно  - политической  ж изни  Е гипта  и 

Ближ него Востока. Ч еркесские м амлю ки на военной и государственной службе в А рабских  

странах. 

Х озяйство местны х жителей.  Земледелие и скотоводство.  Рем есло и торговля. 

С оциальное и политическое  устройство К абарды и Балкарии.  П оявления названия 

« Кабарда».  Ф еодально-родовая знать. О собенности развития культурных  традиции 

кабардинцев  и балкарцев. 

Раздел  III. К абарда  и Балкария  в X V I - X V III вв. 

Социально-экономическое  развитие.  Территория  и население.  Х озяйство  

(скотоводство,  земледелие).  

О бщ ественно - политический  строй у кабардинцев  и балкарцев. А нтифеодальны  е 

вы ступления крестьян. С оциальная структура. А нтифеодальное  движ ение кабардинских  

балкарских  крестьян в X V I-X V III вв. К ультура  и быт кабардинцев  и балкарцев. 

Раздел  IV. П олитическое  полож ение К абарды  и Б алкарии  в X V I - X V III вв. 

Русско-кабардинские отнош ения в X V II веке. П олитическое  полож  ение К абарды в 

первой трети X V II в. Князья Ч еркасские на русской службе. У частие кабардинцев в воинах  

России  в 30 - 80-гг. X V II в. П олитика  Турции и К ры м ского хана. 

К абарда в системе м еж дународны х отнош ений X V III в. Внутренняя и внеш няя 

обстановка.  Борьба  с кры мско-турецкой агрессией в первой трети X V III в. А лександр  

Бекович-Ч еркасский и его миссия на Северном  Кавказе. П рикаспийский  поход П етра  I. 

К абарда и русско-турецкие войны в X V III веке. Белградский мир и его значение в 

истории Кабарды.  О бщ ественно-политическая  деятельность  Д. Казаноко.  Русско-турецкая 

война  1768-1774 гг. Кю чук - К айнардж  ийский мир и признание К абарды составной частью 

России.  Его значение  для О сетии и Балкарии. 

Н ачало колониальной  политики царизма  во второй половине X V III века. 

Строительство К авказской военной линии.  Бегство кабардинских  крестьян в М оздок и 

принятие ими христианства.  Н ачало К авказской  войны,  ее причины ,  характер  и этапы. 

Русско-балкарские  отнош ения.  П остепенное  вовлечение  Балкарии  во взаимоотнош  ения 

К абарды с Россией.  О бращ ения балкарских  таубиев  с просьбой о принятии их в подданство.  

П рисоединение  Балкарии  к России.  

Взаим оотнош ения кабардинцев  и балкарцев  с соседними народами.  Связи с 

осетинами, чеченцами, ингуш ами и народам и Д агестана и Грузии. Торгово -экономические  

связи с русскоязы  чны м населением  края. Связи меж  ду кабардинцами,  балкарцами. 

Раздел  V. К абарда  и Б алкария  в первой половине  X IX века. 

Э коном  ическое развитие К абарды и Балкарии в первой половине X IX века. 

Э коном ическое развитие. Территория  и численность  населения  в Кабарде и Балкарии. 

Земледелие,  скотоводство,  ремесло,  торговля,  м еновы е дворы. Вы воз и ввоз товаров. 

Социальная структура и политическое устройство. П олож ение возмож ны х 

социальны  х групп. П олитическое  устройство кабардинского  и балкарского общ ества.  

С оздание системы административно-колониального  управления.  

У чреж дение в Кабарде родовы х судов и расправ в 1793 году. Расш ирение К авказской войны  

и усиление борьбы против горцев, усиление репрессий. Создание К абардинского временного  

суда  (1822 г.). О бразование Кабардинского  округа  (1858 г.); Терской области (1860 г.) 



Борьба против колониального гнета. У силение колониального реж им а и феодальной  

эксплуатации. Восстание. К арательны е экспедиции. С троительство К абардинской военной  

линии.  Э кспедиция  на Эльбрус.  

У силение народно-освободительной  борьбы горцев  Северного Кавказа.  Связи Ш амиля с 

представителями Кабарды. П оход Ш амиля в Кабарду в апреле  1846 г. Балкарцы и карачаевцы  

в К авказской войне.  О кончание Кавказской войны,  последствия.  

Д еятели русской культуры  о наш ем крае. Русские представители, ком позиторы  и 

худож ники о Кабарде и Балкарии.  (А .С.П уш кин, А .С .Грибоедов,  М .Ю .Л ермонтов,  Г.Г. 

Гагарин,  А.А. Алябьев).  Д екабристы  на С еверном  К авказе и их взгляды о судьбах  горцев. 

Ч ерны ш евский и Д обролю бов  о борьбе горцев. 

Развитие исторической науки и литературы  в К абарде и Балкарии в первой половине 

X IX века. И змаил-бей,  Хан-Гирей,  Ш .Б. Ногмов,  Казы -Гирей.  Зарож  дение  адыгской  

литературы.  

Зачатки ш кольного образования.  Каспот Кочкаров.  

РА ЗД ЕЛ VI. К абарда  и Б алкария  в пореф  орм енны й период. 

А грарная и административно-судебная реф орм ы в Кабарде и Балкарии в 60 -70 -х 

годах X IX века. Зем ельная реформа. О бразование сословно-позем ельной комиссии (1863г.) 

под  председательством -Д.С.  Кодзокова.  Н аделение  крестьян,   князей   и   дворян  землей.  

У становление территории  и землепользование  Балкарии.  

О тмена  крепостного  права. У словия освобож  дения крестьян у кабардинцев  и 

балкарцев. 

А дм инистративны  е и судебные преобразования.  Значение реформ. 

Развитие хозяйства  К абарды и Балкарии в пореформ  енное время. 

Х арактер  изм енения и особенности развития сельскохозяйственного,  ремесленного  

производства    и     торговли.     Рост    значения     кукурузы     и      пш еницы     в      Кабарде. 

У соверш енствование  сельскохозяйственны  х орудий и транспортны  х средств. Расш ирение  

связи земледелие и скотоводства с рынком. Развитие коневодства и рост его товарности.  

Террасное земледелие,  система  орош ения. Рем есленное производство.  В ойлочное  

производство.  Сукноделие, седельное, кузнечное и ю велирное ремесло.  О бработка дерева.  

Рост количества  торговцев  и ростовщ иков. 

П ерекупщ ики,  лавочники и кузнецы. 

Расслоение  деревни. И зм енение в землевладении  и землепользовании  Кабарды. 

Распродаж а князьями и дворянам и своих земель. Рост приш лого земледельческого  

населения.  

Различны  е формы  аренды  у балкарцев.  Расслоение  деревни  на  бедных  и богатых. 

О тходничество.  

Ф орм ирование сельской буржуазии. 

Крестьянские выступления.  Н едовольство временно обязанны х крестьян. У клонение от 

уплаты    повинности,  неповиновение,  крестьянские  бунты    и    волнения.    В олнения  в 

У русбиевском  и Балкарском  общ ествах. 

Русско-турецкая война  в 1877-1878 гг. Русское население.  У частие горцев  в войне.  

К олонизация края. К азачество и иногородние. И х хозяйственное развитие. Экономические,  

культурные  и политические  связи  между  новы м и   поселенцам  и и   м естны м   населением. 

К абардино-К  умы кский полк (поручик К азы Ахлов,  Караш ай Салаков,  прапорщ ик Ж антимир  

Куденетов, корнеты М исост Абаев, Таукн Ш акманов и др.). В.А. Ч еркасский - заведую щ ий 

граж данской частью освобож  денны х городов  Болгарии.  

Развитие культуры К абарды и Балкарии в пореформ енны й период. Н ародное  

образование.  Н альчикская горская школа. К. Атажукин.  П ервы й сельские начальны  е школы. 



М усульманские ш колы.  Развитие ш кольного  образование  в русских  населенных  

пунктах. Роль ставропольской  гимназии  в развитии  культуры  К абарды  и Балкарии  (Я. М. 

Н еверов).  

П росветители К абарды и Балкарии: Султан -Бек Абаев,  Измаил, Сафар-А ли и Науруз  

У русбиевы  , Л.М.  Кодзоков,  А.Г. Кеш ев, К. Атажукин.  

РА ЗД ЕЛ VII. К абарда  и Б алкария  в начале  X X в. 

П роникновение    в    хозяйство    капиталистических     отнош ений.     М елкая 

промыш ленность.  

С двиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм эксплуатации  

трудящ ихся. 

Банки,  кредитны е учреждения.  У глубление  процесса  развития   капиталистических 

отнош ений и расслоение деревни. 

К абарда  и Балкария   в   период   меж ду   двумя   бурж  уазно-демократическим  и 

револю циями.  (1907 -ф евраль   1917гг.)   П ервая   мировая  война.   Волнения   в   Терско   - 

К убанском  полку. Залимгери Керефов.  Вооруж енное восстание в Н альчике в декабре 

1905года. К рестьянские вы ступления в 1906 году. И тоги и уроки крестьянских  вы ступлении  

в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии.  П олитическая  обстановка  в России,  в Кабарде  и 

Балкарии.  Рост аграрных  противоречии  в К абарде и Балкарии.  Зольское восстание  

кабардинских  крестьян Ч ерекское восстание балкарских  крестьян. К абарда и Балкария в 

период первой мировой войны. Х озяйственная  разруха. У глубление социальны х 

противоречии.  У частие кабардинцев  и балкарцев  в войне.  

К абарда и Балкария в период Ф евральской револю ции. Револю ция в центре. Н овы е 

органы власти. С оздание в Н альчике и станице П рохладной первы х советов  рабочих  и 

солдатских  депутатов.  

П росвещ ение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце Х!Хв. -начале ХХв. 

Просвещ ение.  Развитие  сети  начальны х министерских ш кол  в селах К абарды  и Балкарии.  

П ервыеучителя:  К.   Кудаш ев,   И.Камаров,   Увжуко   и   К арачай  Блаевы,  М .Энеев,   Ахия 

Д ж абоев,Т.Ш ертлоков  и др. деятельность  русских  учителей Л. М. Кучмасова,  А. 

Губернатором,  л.Н.  Воробьевой,  М.  В арлы гина  и   др.   Реальное  училищ е.   П росветители  

К абарды и Балкарии. 

К ультурно-просветительны е учреж дения  « О бщ ество для распространения  

образования»  среди кабардинцев  и балкарцев. М узейное и библиотечное дело. Создание  

типограф  ии И зм аилом  У русбиевым.  Л ю бительский театр. П остановки пьесы Ш еретлокова.  

М усульманские школы. Рост количества медресе.  О ткрытие в 1913 году  в Баксане А. 

Д ы мовы м и М. Гуговы м духовной семинарии.  Создание Д ы мовы м и Ц аговы м учебны х 

пособий.  

Д еятельность Баксанского м усульманского просветительного центра. Создание в 1917 

году братьями Д ы мовы м и типограф  ии и газеты « А ды гэ макъ» (А ды гский голос). 

Развитие   научно   -    просветительской   мысли  в    конце   Х К - н а ч а л е    X X     века. 

И сторические труды Э.М . К удаш ева и М .К. Абаева. Ф ольклорны е публикации П. Тамбиева, 

Т. К аш еж ева и У русбиевых.  Л итература  : Б. П ачев  К. М ечиев. 

РА ЗД ЕЛ VIII. М атериальная  культура  и бы т кабардинцев  и балкарцев.  

М атериальная  культура:  поселения,  усадьбы,  жилищ а, баш ни, внутреннее  

убранство,одеж да, головны е уборы,  пища, транспорт,  прикладное искусств,  духовная  

культура, фольклор,  песни, танцы,  религия. О бщ ественны й быт: взаимопомощ ь, 

гостеприимство.  Ф орма бытования некровного  родства.  Сем ейны й быт: больш ая и малая 

семья,  свадебны е обряды,  воспитание детей. Балкарский адат. 

РА ЗД ЕЛ IX. К абарда  и Б алкария  в 1917-1927 гг. 



К абарда и Балкария в 1917г. Б орьба за власть Советов. О бстановка после Ф евральской  

бурж уазно-демократической револю ции. П ровозглаш ение в Кабарде и Балкарии Советской  

власти.    П ервы е    преобразования   в    социально-эконом  ической   и    культурной   сфере.  

Н егативны  е явления в деятельности Советов. 

К абарда  и Балкария  в годы граж данской войны  и иностранной интервенции.  

Граж данская война:  противостояние сторон. Д ействия Ш куро и С еребрякова К арательны е 

экспедиции отрядов  С еребрякова и Чижокова. Вы ступления Бичерахова в М оздоке. Взятие  

Н альчика  отрядами С еребрякова  (7 октября  1918г.).  Д ействия  ш ариатской  колонны  под 

ком андованием  Н .К атханова  и балкарского полка  под командованием  К. У льбаш ева. 

Оккупация К абарды и Балкарии войсками Деникина.  В осстановление старых  порядков. 

Д ействия белогвардейцев. Развитие партизанского движ ения.  Д еятельность Т. А хохова, Д., 

Ш екихачева, Н .К атханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю . Н астуева, И. Осокина, С.К алабекова  

и др. 

В осстановление С оветской власти в Кабарде и Балкарии.  

К абардино-Балкария в первые  годы Н Э П а (1920 -1927 гг.). О бразование  К абардино  

Балкарской  автономной области.  Трудности и проблемы  

национально-государственного  строительства  в наш ем крае. Горская республика.  

Вы деление К абарды в самостоятельную автономную область. П ом ощ ь правительства  

РС Ф С Р Кабарде.  О бъединение К абарды и Балкарии в автономную область. П ричины  и 

значение. 

В осстановление народного хозяйства. П оследствия войны. У падок экономики. Засухи  

1921 и 1924 годов.  Роль Н эпа  в возрож дении  хозяйства У крепление  крестьянских хозяйств.  

П ом ощ ь государства. Рост производительности зем леделия и скотоводства. В осстановление  

и развитие промыш ленности.  В овлечение  ж енщ ин в общ ественно-политическую  жизнь. 

РА ЗД ЕЛ X.  М атериальное  благосостояние  и культурны й уровень  населения . 

П олитические  преобразования  1920-1941гг. 

С оциально - эконом ические и политические преобразования в К абардино-Балкарии в 1928 

1941 годах. Становление тоталитарного режима, репрессии против  крестьянства  и 

национальной интеллигенции. Развитие промыш ленности. О собенности индустриализации в 

К абардино- Балкарии.  Трудности индустриализации  в СССР и в К абардино-Балкарии.  

С троительство в Н альчике крупных пром ы ш ленны х предприятии (Баксанской ГЭС). 

Д орож но - мостовое строительство.  П одготовка  национальны х кадров  рабочего класса. 

Трудности  и ошибки.  

К оллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в конце 20 -х - 

начале 30 -х годов. Ч резвы чайны е меры в ходе хлебозаготовки. Трудности коллективизации.  

Н ачало сверты вания НЭПа. П ротесты против произвола.  Баксанское событие в 1930 году. 

Репрессивны е меры. Н аруш ение принципа  добровольности.  Д ирективное  планирование  

колхозного производства.  Заверш ение коллективизации.  И звращ ения в колхозном  

строительстве.  

С остояние культуры в 20 -30 -е годы. У ровень жизни.  Л иквидация  безработицы. 

О бразование новых населенных  пунктов.  Ж илищ ное строительство.  Развитие  

здравоохранения.  

О плата труда  колхозников.  Города  и рабочие поселки.  

Н ародное  образование Создание социальной письменности.  Работа  по ликвидации  

неграмотности среди взрослого населения. В ведение всеобщ его обязательного начального  

(1930 -   1931гг.)  и   с    1936-   семилетнего  образования.   Среднее   и   высш ее   образование.  

П одготовка  национальны  х учительских  кадров. П ом ощ ь ВУ  Зов М осквы , Л енинграда,  Киева  



в подготовке кадров.  Трудности в развитии  народного образования.  Репрессии  против  

передовы  х учителей.  

П ечать и радио. Г азета « Красная Кабарда», « Карахалк», « Л енинский путь», « Л енин 

гъуэгу», « Л енин джол», « Социалистическая К абардино -Балкария» (с 1927г.). В ступление в 

строй радиостанции (11927г.). Создание К абардино -Балкарского книжного издательтсва  

(1928г.).  

Н аука  и литература.  С оздание Кабардино-Балкарского  научно-исследовательского  

строительства  (1926г.), опытной станции (1927 г.) и С ою за писателей (1926г.). Развитие 

литературы. Творчество Б. Пачева, К .М ечиева и А .Ш огенцукова, А. К еш екова и К. Кулиева, 

К. О тарова и А. Ш ортанова,  Т. Борукаева,  Д. Н алоева, А. Будаева  и др. 

К ультурно-просветительны е учреж дения и искусство.  Кино. Клубы горянок. Библиотека.  

Студия  национального  искусства  (1933г.).  Создание  К абардино -Балкарского 

государственного ансамбля песни и танца.  Симф  онический оркестр.  Детские музыкальные  

ш колы.  О ткрытие драматического  театра (1937г.). Репрессии против  работников  культуры. 

О бразование К абардино-Балкарской  АССР.  П ринятие  К онституции  1936г. 

П реобразование  К абардино-Балкарской  области в К абардино-Балкарскую  автономную  

социалистическую  республику.  Н егативны е явления в общ ественно-политической и 

культурной ж изни К абардино-Балкарии в конце 20 -х 30 -х годов. О трицательные последствия  

командно - административной  системы для  народов.  Н егативны е явления  и деформация  

общ ества.  

РА ЗД ЕЛ XI. К абардино-Б  алкария  в годы  Великой  О течественной  в ой н ы . 

Н ачало войны,  причины отступления Советской Армии. Все для фронта, все  для 

победы!  Трудящ иеся республики - на защ иту Родины.  Ф ормирование национальной  115-й 

К абардино-Балкарской  кавалерийской  дивизии. Ее участие в защ ите Ростовской  области и в 

С талинградской  битве.  П ерестройка  народного  хозяйства  республики  на   военны й   лад. 

П ом ощ ь фронту. П ом ощ ь раненым  воинам,  эвакуированному населению . Забота  о семьях  

фронтовиков.  

Э вакуация  имущ ества. К абардино-Балкария в период  оборонительны  х боев. 

Н альчикская оборонительная  операция и причины ее неудачи. 

К абардино-Балкария в период фаш истской оккупации.  О ккупационны  й режим. 

Л иквидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Б орьба трудящ ихся в ты лу  врага. 

П артизанское движ ение ( командир  отряда  Г.М . Ц арапин,  комиссар  Ч К.Кудаев).  

О тваж ны е разведчики М .Куликова,  М .Васильева,  М.  М ечукаев,  Ш аваев,  Х.А лтудов,  Ш. 

К озуб и др. 

У ничтож  ение войсками Н К В Д балкарских  сел Сауту и Глаш ево. 

О свобож  дение К абардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства.  

О свобож дение  республики  от немцев   в   январе   1943   года.   Н ачало   восстановления  

пром ы ш ленны х предприятий (Тырны аузский комбинат, гидротурбинны й завод, Баксанская  

ГЭС и др.). 

В осстановление  культурных   учреж  дений.  В осстановление  колхозов  и совхозов. 

П ом ощ ь Советского правительства  в восстановлении  народного хозяйства  республики.  

С ы ны К абардино-Балкарии в боях за Родину.  У частие воинов  из К абарды и Балкарии в 

оборонительны  х боях. Защ итники Бреста,  У краинских  городов.  Сталинграда, М осквы, 

Л енинграда. К рупны й флотоводец А.Головко. С ы ны К абардино-Балкарии в наступательных  

боях.  

У частие воинов из К абардино-Балкарии в действиях партизанских отрядов Украины,  

Белоруссии  и в Европейском  сопротивлении. Г ерои О течественной войны из К абардино- 

Балкарии.  



П росчеты и ош ибки. Ставки в руководстве военны м и действиями.  И сторическое 

значение победы Советского народа  в В еликой О течественной войне1941  -1945гг. 

РА ЗД ЕЛ XII. Н асильственное  вы селение балкарцев.   В осстановление  автоном  ии 

балкарского  народа. 

Н аруш ение законности. В ы селение балкарцев. М атериалы  о вы селении 70 тыс. 

карачаевцев,  37713 балкарцев, в бессрочную ссылку.  П ередача  К урпского  района  КБА ССР 

С еверной Осетии,  П риэльбрусья  - Грузинской  ССР. Трудовой  вклад балкарцев  в районах  

поселений.  

У словия ж изнедеятельности балкарцев в Средней А зии и Казахстане. Реж им для 

спецпереселенцев.  Д епортация  как способ физического истребления  этноса,  уничтож  ение 

культуры  народа. Гуманизм  и помощ ь народов  Средней А зии и К азахстана  вы селенным  

народом  народам.  Трудовое участие  балкарцев  в эконом  ическом  и социальном  развитии 

К азахстана  и Киргизии.  

В озвращ ение балкарского народа  в республику.  В осстановление автономии  

балкарского народа. П ом ощ ь государства  в обустройстве балкарцев.  Реш ение кадровых  

вопросов. И здание произведений балкарских писателей. В озобновление работы балкарской  

группы,  драмтеатра. 

П роблем  ы возрож  дение культуры  народа. 

Закон ВС РС Ф С Р от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированны  х народов». 

П остановление Совета М инистров-П равительства Российской Ф едерации от 10 ию ня 

1993 года № 546 «О  социально-эконом  ической поддерж  ке балкарского народа». 

РА ЗД ЕЛ XIII. К абардино-Б  алкария  в 40-60 -х гг. 

П ослевоенное восстановление и развитие народного хозяйства.  П реодоление 

последствий войны.  П ослевоенная  пятилетка.  Засуха  1946 года и ее последствия  для развития 

сельского хозяйства.  Эксплуатация  колхозников.  П ромыш  ленность.  Трудовой  героизм  

рабочих  и крестьян. 

Развитие  народного хозяйства  К абарды и Балкарии  в середине 50-х середине  60-х 

годов.  О собенности развития промыш ленности.  Строительство.  П одготовка  рабочих  кадров. 

И зменение  структуры  промыш ленности.  П олож ение  в сельском  хозяйстве.  

Д альнейш ее ограничение  самостоятельности  колхозов.  Трудности и успехи. 

У лучш ение м атериального полож  ения народа. В ведение пенсионного обеспечения  

колхозников. Рост жилищ ного строительства и оплаты труда колхозников. О бщ ественная  

жизнь. 

У спехи и трудности  социально-эконом  ического  развития республики в середине 60 -х 

- середине 80-х. 

Развитие отраслей промыш ленности. В осьм ая пятилетка (1966 - 1970 гг.). Н аучно  

технический прогресс в промыш ленности. Рост численности рабочих.  Н аучно -технические 

кадры. 

П ополнение  рабочего класса  из коренной национальности.  

Развитие  сельскохозяйственного  производства.  П ередовы е колхозы  -   « Красная  Нива», 

« К расны й Кавказ»,   им.   Ш огенцукова,   «Чегем»,   « Аргуцан».   Герои  труда  К.Тарчоков,  

Х ..Х аж метов,  Ш . М уллаев, Х .Бгажноков,  С. А тгоев,  А Кудряш ева. 

П росчеты и достижения.  

РА ЗД ЕЛ XIV . Развитие  народного  хозяйства  в 60 -80 -х гг. 

А прельский пленум  Ц К КП СС 1985г. О бщ ественно-политическая  жизнь. М еры по 

оздоровлению  социально-эконом ической ситуации в стране и республике.  П роблемы  

экологии и сохранения  рекреационны х ресурсов  республики.  Трудности развития  

экономики.  П роявления неформальны  х и общ ественно-политических  организации.  В ы боры  



народны х депутатов и сессии В ерховны х С оветов СССР, РС Ф С Р и КБА ССР. Д екларация о 

государственном  суверенитете КБР.  

Распад СССР. Создание СНГ. С оглаш ения с соседними республиками. Ф едеративный  

договор.  

У спехи и недостатки в демократизации  общества. 

К абардино-Балкария  в конце X X века. П роблемы  развития национальны  х 

отнош ении в К абардино-Балкарии в 80-90 -х годах. О бщ ественно-политические движ ения на 

соврем енном этапе: «Хаса», «Славяне», «Тере», « Товуш и», К орейское общ ество, К онгресс  

кабардинского народа, Н ациональны й Совет балкарского народа, К азачий круг, К онгресс  

русскоязы чного населения.  Возобновления  деятельности  партии коммунистической  

ориентации.  

П ерспективы  экономического,  политического  и культурного  развития  народов, 

прож иваю щ их на территории  К абардино-Балкарской  республики.  

Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры.  

Здравоохранение,  туризм  и альпинизм, физкультура  и спорт.  

Н ародное образование.  Реф орм а системы ш кольного образования.  Состояние  

среднего специального и вы сш его образования.  

Развитие науки. Д остиж ения в развитии исторической науки. К абардино-Балкарский  

госуниверситет.  А громелиоративны й, научно-исследовательский  и В ы сокогорны й 

институты, И нституты кукурузы, искусства, Горного и предгорного садоводства, повы ш ения 

квалификации,  прикладной  математики информатики.  

Л итература и искусство. П исатели и поэты А. К еш оков  - Герой Социалистического труда,  

К.К улиев  - лауреат Л енинской  премии,  народный  артист СССР и России - Ю .Темирканов.  

М узы кальны й и драматический  театр. А нсамбли песни и танца.  Развитие 

интернациональны  х связей. 

П ериодическая  печать. К ниж но-издательская  деятельность.  Газеты и журналы.  

Возникновение  независимы  х изданий. 

К абардино-Балкария  на пороге X X I века: тенденции и перспективы  развития. 

 
1.2.5.11. О бщ ествознание  

Ч еловек.  Д еятельность человека  

В ы пускник  научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики  

его природы;  

• характеризовать  основны е возрастны  е периоды  ж изни человека,  особенности  

подросткового возраста; 

• в м одельны х и реальны  х ситуациях  вы делять сущ ностные характеристики  и 

основны е виды деятельности  людей,  объяснять  роль мотивов  в деятельности  человека; 

• характеризовать  и иллю стрировать  конкретными  примерами группы потребностей  

человека;  

• приводить  примеры  основны х видов  деятельности человека; 

• вы полнять  неслож ные практические задания по анализу ситуаций,  связанны х с 

различны ми способами разреш ения  м еж личностны х конфликтов;  вы раж ать собственное  

отнош ение к различны  м способам  разреш ения м еж личностны  х конфликтов.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• вы полнять неслож ные практические задания, основанны е на ситуациях, связанны х 

с деятельностью  человека; 



• оценивать  роль деятельности в ж изни человека  и общ ества; 

• оценивать   последствия   удовлетворения  мнимы х потребностей,  на примерах  

показы вать опасность  удовлетворения  мнимы  х потребностей,  угрож  аю щ их здоровью ; 

• использовать  элем енты причинно-следственного анализа  при   характеристике 

м еж личностны  х конфликтов;  

• м оделировать  возмож  ны е последствия  позитивного и негативного воздействия  

группы на человека, делать выводы. 

О бщ ество 

В ы пускник научится: 

• демонстрировать  на примерах  взаимосвязь  природы и общ ества, раскры вать роль 

природы  в ж изни человека; 

• распознавать  на основе приведенных  данны х основны  е типы общ еств;  

• характеризовать  движ  ение   от   одних   форм общ ественной   ж изни к другим; 

оценивать  социальные  явления с позиций общ ественного прогресса;  

• различать  экономические,   социальные,   политические,  культурные явления и 

процессы  общ ественной жизни;  

• вы полнять  неслож  ные познавательны  е и практические задания, основанны е на 

ситуациях  ж изнедеятельности  человека  в разных  сферах  общ ества; 

• характеризовать  экологический  кризис как глобальную  проблем  у человечества,  

раскры вать причины  экологического  кризиса; 

• на основе полученны  х знаний вы бирать в предлагаемы  х модельны  х ситуациях  и 

осущ ествлять на практике экологически рациональное  поведение;  

• раскры вать влияние современны х средств  м ассовой коммуникации  на общ ество и 

личность;  

• конкретизировать  примерами  опасность  м еж дународного  терроризма.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• наблю дать и характеризовать  явления  и события,  происходящ  ие в различны  х 

сферах  общ ественной жизни; 

• вы являть причинно-следственны е связи общ ественны х явлений и характеризовать  

основны е направления  общ ественного развития; 

• осознанно содействовать  защ ите природы. 

С оциальны е   нормы  

В ы пускник научится: 

• раскры вать роль социальны х норм  как регуляторов  общ ественной ж изни и 

поведения человека; 

• различать  отдельны  е виды социальных  норм; 

• характеризовать  основны е нормы морали; 

• критически осмы сливать  информацию  м орально-нравственного  характера, 

полученную из разнообразны х источников, систематизировать, анализировать полученные  

данные;  прим енять полученную инф ормацию  для определения собственной позиции,  для 

соотнесения  своего поведения  и поступков  других  лю дей с нравственны  м и ценностями;  

• раскры вать сущ ность патриотизма,  граж данственности;  приводить  примеры  

проявления  этих качеств  из истории и ж изни современного общ ества; 

• характеризовать  специфику норм  права; 

• сравнивать  нормы морали и права, вы являть их общ ие черты и особенности;  

• раскры вать сущ ность процесса  социализации личности;  



• объяснять  причины  отклоняю щ егося поведения;  

• описы вать негативные последствия  наиболее опасны х форм  отклоняю щ егося 

поведения.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать элем енты причинно-следственного  анализа для понимания влияния 

моральны  х устоев  на развитие общ ества и человека; 

• оценивать  социальную  значим  ость здорового образа жизни. 

С ф ера духовной  культуры  

В ы пускник  научится: 

• характеризовать  развитие  отдельны х областей  и форм  культуры,  вы раж ать  свое 

м нение о явлениях  культуры;  

• описы вать явления духовной культуры;  

• объяснять  причины  возрастания  роли науки в современном  мире; 

• оценивать  роль образования  в современном  общ естве; 

• различать  уровни общ его образования  в России; 

• находить  и извлекать  социальную инф ормацию  о достиж  ениях  и проблемах  

развития культуры  из адаптированны  х источников  различного типа;  

• описы вать  духовны  е ценности российского народа  и вы раж ать собственное 

отнош ение к ним; 

• объяснять  необходимость  непрерывного образования  в современны  х условиях;  

• учиты вать общ ественны  е потребности при вы боре направления  своей будущ ей 

проф ессиональной  деятельности;  

• раскры вать роль религии в современном  общ естве; 

• характеризовать  особенности искусства  как ф ормы духовной культуры . 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• описы вать процессы  создания, сохранения,  трансляции и усвоения  достиж  ений 

культуры;  

• характеризовать  основны е направления   развития   отечественной культуры  в 

соврем  енны х условиях;  

• критически восприним  ать сообщ ения и рекламу в СМ И и И нтернете о таких  

направлениях  м ассовой культуры,  как ш оу-бизнес и мода. 

С   оциальная    сфера 

В ы пускник научится: 

• описы вать социальную структуру в общ ествах разного типа,  характеризовать  

основны е социальные общ ности и группы;  

• объяснять  взаим одействие социальных  общ ностей и групп; 

• характеризовать  ведущ ие направления  социальной  политики  Российского 

государства; 

• вы делять  параметры,  определяю щ ие социальный статус личности;  

• приводить  примеры  предписанны  х и достигаем  ы х статусов;  

• описы вать основны е социальные роли подростка; 

• конкретизировать  примерами  процесс социальной  мобильности;  

• характеризовать  меж национальны  е отнош ения в современном  мире; 

• объяснять  причины  м еж национальны  х конфликтов  и основны е пути их 

разреш ения;  



• характеризовать, раскры вать на конкретны х примерах основны е функции семьи в 

общ естве; 

• раскры вать основны е роли членов  семьи;  

• характеризовать основны е слагаемы е здорового образа жизни; осознанно выбирать  

верны е критерии для оценки безопасны х условий ж изни; 

• вы полнять  неслож ные практические задания  по анализу ситуаций,  связанных  с 

различны ми способами разреш ения  семейных  конфликтов.   В ы раж ать  собственное  

отнош ение к различны  м способам  разреш ения семейны х конфликтов.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• раскры вать понятия « равенство»  и « социальная справедливость»  с позиций  

историзма; 

• вы раж ать и обосновы  вать собственную позицию  по актуальны  м проблемам  

молодежи;  

• вы полнять  неслож ные практические задания  по анализу ситуаций,  связанных  с 

различны ми  способами разреш ения   семейных  конфликтов;  вы ражать   собственное  

отнош ение к различны  м способам  разреш ения семейны х конфликтов;  

• ф ормировать  полож  ительное отнош ение к необходимости  соблю дать здоровы й 

образ  жизни;  корректировать  собственное поведение в соответствии с требованиям и 

безопасности жизнедеятельности;  

• использовать  элем енты причинно-следственного  анализа при характеристике  

семейны х конфликтов;  

• находить  и извлекать  социальную инф ормацию о государственной семейной  

политике из адаптированных  источников  различного ти п а . 

П олитическая  сф ера ж изни общ ества 

В ы пускник  научится: 

• объяснять  роль политики в ж изни общ ества; 

• различать  и сравнивать  различны  е формы  правления,  иллю стрировать  их 

примерами;  

• давать характеристику ф ормам  государственно -территориального устройства;  

• различать  различны  е типы политических  реж имов,  раскры вать их основны е 

признаки;  

• раскры вать на конкретных  примерах  основны е черты и принципы  демократии;  

• назы вать признаки политической  партии, раскры вать их на конкретны  х примерах; 

• характеризовать  различны  е формы участия граждан в политической жизни. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• осознавать   значение  граж данской  активности  и    патриотической  позиции  в 

укреплении  наш его государства; 

• соотносить  различны  е оценки политических  событий и процессов  и делать 

обоснованны  е выводы. 

Г раж данин и государство 

В ы пускник  научится: 

• характеризовать  государственное  устройство Российской  Ф едерации,  называть 

органы государственной  власти страны,  описы вать их полномочия  и компетенцию ; 

• объяснять  порядок ф ормирования  органов  государственной  власти РФ; 

• раскры вать достиж  ения российского народа; 

• объяснять  и конкретизировать  примерами смысл  понятия «гражданство»;  



• назы вать и иллю стрировать  примерами  основны  е права и свободы граждан, 

гарантированны  е Конституцией  РФ; 

• осознавать  значение патриотической  позиции в укреплении наш его государства; 

• характеризовать  конституционны  е обязанности  гражданина. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• аргументированно  обосновы вать влияние происходящ  их в общ естве изменений на 

полож  ение России в мире; 

• использовать  знания и умения для формирования  способности уваж  ать права  

других  людей,  вы полнять свои обязанности граж данина  Р Ф . 

О сновы  российского  законодательства  

В ы пускник  научится: 

• характеризовать  систему российского  законодательства;  

• раскры вать особенности граж данской дееспособности  несоверш еннолетних;  

• характеризовать  граж данские правоотнош ения; 

• раскры вать смы сл права на труд;  

• объяснять  роль трудового договора;  

• разъяснять  на примерах  особенности полож  ения несоверш еннолетних  в трудовы х 

отнош ениях;  

• характеризовать  права и обязанности супругов,  родителей,  детей;  

• характеризовать  особенности уголовного права и уголовны  х правоотнош  ений;  

• конкретизировать  примерами  виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать  специфику уголовной  ответственности  несоверш еннолетних;  

• раскры вать связь права  на образование и обязанности  получить образование;  

• анализировать  неслож ные практические ситуации,  связанные с гражданскими,  

семейными,  трудовы м и правоотнош ениями;  в предлагаемы х м одельны х ситуациях  

определять  признаки правонаруш  ения,  проступка, преступления;  

• исследовать  неслож ные практические ситуации,  связанные с защ итой прав и 

интересов  детей, оставш ихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмы сливать информацию правового характера, полученную  

из   доступны  х   источников,   систематизировать,   анализировать   полученны  е    данные; 

прим енять полученную инф ормацию для соотнесения собственного поведения и поступков  

других  лю дей с норм  ам и поведения,  установленны  м и законом.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• на основе полученны х знаний о правовых  нормах  вы бирать в предлагаемы х 

модельны х ситуациях  и осущ ествлять  на практике м одель  правомерного социального  

поведения,  основанного на уваж ении к закону и правопорядку;  

• оценивать  сущ ность  и значение  правопорядка  и законности,  собственны й 

возм ож ны й вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защ ите правопорядка в общ естве правовы м и способами и 

средствами. 

Э          коном        ика 

В ы пускник научится: 

• объяснять  проблему ограниченности  эконом  ических  ресурсов;  

• различать основны х участников эконом ической деятельности:  производителей  и 

потребителей,  предпринимателей  и наемны х работников;  раскры вать рациональное  

поведение субъектов  эконом  ической деятельности;  



• раскры вать факторы,  влияю щ ие на производительность  труда; 

• характеризовать  основны е эконом ические системы,  эконом ические явления и 

процессы,  сравнивать  их; анализировать  и систематизировать  полученные  данны е об 

эконом  ических  системах; 

• характеризовать  механизм  ры ночного регулирования  экономики;  анализировать  

действие ры ночны х законов,  вы являть роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании ры ночной экономики; анализировать  

структуру бю дж ета государства; 

• назы вать и конкретизировать  примерами виды налогов;  

• характеризовать  функции денег и их роль в экономике;  

• раскры вать социально-экономическую  роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об эконом ической ж изни общ ества из адаптированных  

источников  различного  типа;   анализировать  неслож ны е   статистические    данные,  

отраж  аю щ ие эконом  ические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю щ иеся отдельны х 

вопросов эконом ической ж изни и опираю щ иеся на эконом ические знания и личны й опыт; 

использовать полученны е знания при анализе фактов поведения участников эконом ической  

деятельности;  оценивать  этические нормы трудовой  и предпринимательской  деятельности;  

• раскры вать рациональное  поведение субъектов  эконом  ической деятельности;  

• характеризовать  эконом  ику семьи; анализировать  структуру семейного бюджета;  

• использовать  полученны е знания при анализе фактов  поведения  участников  

эконом  ической деятельности;  

• обосновы  вать связь проф ессионализма  и ж изненного успеха. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• анализировать  с   опорой  на   полученные   знания  неслож  ную экономическую  

информацию  , получаемую из неадаптированны  х источников;  

• вы полнять  практические  задания, основанные на ситуациях,  связанны  х с 

описанием  состояния российской экономики;  

• анализировать   и   оценивать  с   позиций   эконом  ических  знаний сложивш иеся 

практики и модели поведения  потребителя;  

• реш ать с опорой на полученны  е знания познавательны  е задачи,  отраж аю щ ие 

типичны  е ситуации в эконом  ической сфере деятельности человека; 

• грамотно  применять  полученны  е знания  для определения  эконом  ически 

рационального  поведения и порядка  действий в конкретны  х ситуациях;  

• сопоставлять  свои  потребности  и возможности,  оптимально  распределять  свои 

м атериальны  е и трудовы е ресурсы,  составлять  семейны й бюджет. 

1.2.5.12. География  

В ы пускник научится: 

• вы бирать  источники географической  инф ормации (картографические,  

статистические,  текстовые,  видео- и ф отоизображения,  компью терны е базы данных), 

адекватные реш аем ы м задачам; 

• ориентироваться  в источниках  географической  инф ормации (картографические,  

статистические,  текстовые,  видео- и ф отоизображения,  ком пью терны е базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию ; определять и сравнивать качественны е и 

количественны е показатели,  характеризую щ ие географические объекты,  процессы  и 

явления,  их полож ение в пространстве по географическим  картам  разного содерж  ания и 



другим  источникам; вы являть недостаю щ ую , взаим одополняю щ ую и/или противоречивую  

географическую  информацию  , представленную  в одном  или нескольких  источниках;  

• представлять  в различны х ф ормах  (в виде карты, таблицы,  графика,  

географического  описания)  географическую  информацию , необходимую  для реш ения 

учебны х и практико-ориентированны  х задач; 

• использовать  различны  е источники  географической  информации  

(картографические,  статистические, текстовые,  видео - и ф отоизображения,  компью терные  

базы  данных)  для   реш ения   различны х   учебны х   и   практико-ориентированны х   задач: 

вы явление  географических  зависим остей  и законом ерностей  на  основе  результатов  

наблю дений,  на основе анализа, обобщ ения и интерпретации географической информации 

объяснение  географических  явлений и процессов  (их свойств,  условий протекания  и 

географических  различий);  расчет количественны х показателей,  характеризую щ их 

географические объекты,  явления и процессы;  составление простейш их географических  

прогнозов;  принятие реш ений,  основанны х на сопоставлении,  сравнении и/или оценке  

географической  информации;  

• проводить  с помощ ью приборов  измерения температуры,  влаж ности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолю тной и относительной высоты, 

направления  и скорости течения водны х потоков; 

• различать  изученны е географические объекты,  процессы  и явления,  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известны х характерны х свойств и 

проводить  их простейш ую классификацию  ; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях  

меж ду изученны ми  географическими объектами, процессами и явлениям и для объяснения  

их свойств,  условий  протекания и различий; 

• оценивать характер взаим одействия деятельности  человека  и компонентов  

природы  в разны х географических  условиях с точки зрения концепции  устойчивого  

развития; 

• различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученны  е демографические  

процессы и явления,  характеризую  щ ие динамику численности  населения  Зем  ли и отдельны  х 

регионов  и стран;  

• использовать    знания    о    населении    и    взаим освязях    меж ду    изученны ми 

дем  ограф ическим  и процессами  и явлениям  и для реш ения различны  х учебны х и практико  

ориентированны  х задач; 

• описы вать по карте полож ение и взаиморасполож  ение географических  объектов; 

• различать географические  процессы и явления,  определяю щ ие особенности 

природы  и населения материков  и океанов,  отдельны  х регионов  и стран;  

• устанавливать  черты  сходства  и   различия  особенностей  природы  и   населения,  

м атериальной и духовной  культуры  регионов  и отдельны х стран;  адаптации  человека  к 

разны м природны  м условиям;  

• объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельны х территорий;  

• приводить  примеры  взаимодействия  природы  и общ ества в пределах  отдельных  

территорий;  

• различать  принципы  вы деления  и устанавливать  соотнош ения  между 

государственной  территорией  и исклю чительной эконом  ической зоной России;  

• оценивать  воздействие географического полож  ения России и  ее отдельны  х частей 

на особенности  природы,  жизнь  и хозяйственную  деятельность  населения;  



• использовать знания о мировом, зональном , летнем и зим нем времени для реш ения  

практико-ориентированны х задач по определению  различий в поясном времени территорий  

в контексте реальной жизни; 

• различать  географические процессы  и явления,  определяю щ ие особенности  

природы  России и ее отдельны  х регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общ ества в пределах отдельных  

территорий России;  

• объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельны  х частей страны; 

• оценивать  природны е условия  и обеспеченность  природны ми  ресурсами 

отдельны  х территорий  России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельны х 

территорий, об особенностях взаим одействия природы  и общ ества в пределах отдельны х 

территорий России для реш ения практико-ориентированны х задач в контексте реальной  

жизни;  

• различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и 

явления, характеризую щ ие динамику численности населения России и отдельны х регионов;  

факторы,  определяю щ ие динамику населения России,  половозрастную  структуру,  

особенности  размещ ения населения  по территории  страны,  географические  различия  в 

уровне  занятости,  качестве и уровне ж изни населения;  

• использовать  знания о естественном  и механическом  движ ении населения,  

половозрастной структуре, трудовы х ресурсах, городском и сельском населении, этническом  

и религиозном составе населения России для реш ения практико-ориентированны х задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить  и распознавать  ответы на вопросы,  возникаю щ ие в ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в них  проявление тех или иных демографических  и 

социальны  х процессов  или закономерностей;  

• различать      (распознавать)      показатели,      характеризую  щ ие       отраслевую ; 

ф ункциональную  и территориальную  структуру  хозяйства  России;  

• использовать знания о факторах размещ ения хозяйства и особенностях размещ ения  

отраслей эконом ики России для объяснения особенностей отраслевой,  функциональной и 

территориальной  структуры хозяйства России  на основе анализа факторов,  влияю щ их на 

размещ ение отраслей и отдельны  х предприятий  по территории  страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельны х 

регионов  России;  

• сравнивать  особенности  природы,  населения и хозяйства  отдельны х регионов  

России;  

• сравнивать  показатели воспроизводства  населения,  средней продолж ительности  

жизни,  качества  населения России с м ировыми  показателями и показателями других  стран; 

• ум еть ориентироваться  при помощ и компаса,  определять  стороны горизонта,  

использовать  компас для определения  азимута; 

• описы вать погоду своей местности;  

• объяснять  расовы е отличия разны х народов  мира; 

• давать характеристику рельефа  своей местности; 

• ум еть вы делять в    записках  путеш ественников  географические  особенности 

территории 



• приводить  прим еры соврем  енны х видов  связи,  прим  енять соврем  енны е виды связи 

для реш ения учебны х и практических задач по географии;  

• оценивать  место и роль России в мировом  хозяйстве.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• создавать  простейш ие географические карты различного содержания;  

• м оделировать  географические объекты и явления;  

• работать с записками,  отчетами, дневниками путеш ественников как источниками 

географической  информации;  

• подготавливать  сообщ ения (презентации)  о вы даю щ ихся путеш ественниках,  о 

соврем  енны х исследованиях  Земли; 

• ориентироваться  на местности:  в мегаполисе и в природе; 

• использовать  знания о географических  явлениях  в повседневной ж изни для 

сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в быту и окруж аю щ ей 

среде;  

• приводить  примеры,  показываю щ ие роль географической  науки в реш ении  

социально-эконом ических и геоэкологических  проблем  человечества;  примеры  

практического использования  географических  знаний  в различны  х областях  деятельности;  

• восприним ать и критически оценивать информацию  географического содерж ания  

в научно-популярной  литературе и средствах массовой информации;  

• составлять  описание природного комплекса;выдвигать  гипотезы  о связях и 

законом  ерностях  событий,  процессов,  объектов,  происходящ  их в географической  оболочке;  

• сопоставлять  сущ ествую щ ие в науке точки зрения о причинах  происходящ их 

глобальны  х изменений климата; 

• оценивать  полож ительны е и негативные последствия  глобальны х изменений  

климата  для отдельны  х регионов  и стран; 

• объяснять  законом ерности  размещ ения населения  и хозяйства  отдельных  

территорий в связи с природными  и социально-эконом  ическим  и факторами;  

• оценивать возмож ны е в будущ ем изм енения географического полож ения России,  

обусловленны  е м ировы м и геодемографическими,  геополитическим  и и геоэкономическими  

изменениями,  а такж  е развитием  глобальной ком муникационной  системы; 

• давать оценку и приводить  примеры  изменения значения границ во времени,  

оценивать  границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансф ормации географических систем и комплексов в результате  

изм енения их компонентов;  

• наносить  на контурные карты основны е формы рельефа; 

• давать характеристику климата  своей области (края, республики);  

• показы вать   на    карте    артезианские    бассейны    и    области    распространения  

м ноголетней мерзлоты;  

• вы двигать  и обосновы вать   на   основе   статистических  данны х   гипотезы  об 

изм енении численности населения России,  его половозрастной  структуры,  развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать  ситуацию на ры нке труда  и ее динамику;  

• объяснять  различия  в обеспеченности  трудовы м и ресурсами отдельны х регионов  

России  

• вы двигать  и обосновы  вать на основе анализа  ком  плекса  источников  информации 

гипотезы  об изменении отраслевой и территориальной  структуры  хозяйства  страны; 



• обосновы  вать возм ож ны е пути реш ения проблем  развития хозяйства  России;  

• вы бирать  критерии для сравнения,  сопоставления,  места  страны в мировой 

экономике;  

• объяснять  возмож ности России в реш ении соврем енны х глобальны х проблем  

человечества;  

• оценивать  социально-эконом  ическое положение  и перспективы  развития России. 

1.2.5.13. Географ  ия К абардино-Б  алкарской  Республики  

Г еограф ическое полож ение К абардино-Балкарии. ФГП. Географ ический адрес 

республики.  Разм  еры территории,  границы,  крайние точки и их географ ические координаты,  

граничащ ие с республикой  государства. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Главны е черты рельефа КБР. 

Геологическое  строение.  Горы:  Главный  Кавказский  хребет,   Б оковой  хребет,   Эльбрус.  

П окорение  Эльбруса,  П риэльбрусье,  С калисты й хребет, П астбищ ны й хребет, Л есисты й 

хребет (М еловой хребет), П редгорье,  равнина; развитие формы рельефа. Сели,  лавины,  

оврагообразование,  эрозия, выветривание.  П олезны е ископаемые,  размещ ение и его связь с 

геологическим  строением. 

Климат.  Ф акторы, определяю щ ие особенности  климата  КБР,  воздуш ные массы. И х 

типы. 

Ц иркуляция  воздуш ны х масс  и   связанные  с   ними  типы  погод.  Закономерности  

распределения тепла и влаги. В лияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. 

О пасные явления (засухи, суховеи,  ураганы,  туманы,  заморозки,  гололед). П рогноз  погоды.  

А гроклим  атические ресурсы.  Охрана  атмосферного  воздуха  от загрязнений.  

В нутренние  воды. Общ ая характеристика  рек Кабардино-Балкарии.  П итание и режим  

рек. 

Тверды й сток.   М инерализация.  К рупнейш ие   реки,  В аж нейш ие  озера.   Ледники.  

П одзем  ны е воды.  

М инеральны  е источники.  И спользование  внутренних  вод в хозяйственной  

деятельности человека. 

Охрана  вод. Опасные  явления,  связанные  с водами  (паводки,  лавины,  сели)  и 

предупреж  дение их действий.  

Почвы.  О бразование почв и их разнообразие.  Главные типы  почв, различия в их 

плодородии. Законом ерности распределения почв, почвенная карта КБР. Охраны почв, меры 

по их сбережению . Борьба  с разруш ением  и загрязнением  почв 

Растительность. Растительны й покров К абардино-Балкарии. Х арактерны е черты 

растительного мира. К арта  растительности.  П риродны  е зоны К абардино-Балкарии:  степная,  

лесостепная,  подзона  ш ироколиственны  х лесов, зона  субальпийских  лугов,  зона  альпийских  

лугов,  субнивальная  и нивальная зоны.  О храна  растительности.  

Ж ивотны й мир. Разнообразие ж ивотного мира. Группировки ж ивотных, обитаю щ их в 

республике.  Таблицы  млекопитаю щ их  и птиц.  Обитание  ж ивотны х   в природных  зонах: 

ж ивотны е степей,  ж ивотны е лесостепной  зоны,  ж ивотны е лесов, ж ивотны й мир 

субальпийских  лугов,  ж ивотны е   альпийской  зоны,  ж ивотны й   мир   субнивальной  зоны, 

ж ивотны й мир водоемов.  Охрана  животных.  Экскурсия.  

С тихийны е природны е явления.  Стихийные природны е явления: землетрясения и 

вулканизм.  К лим атические  стихийные  природны  е явления (снеж  ны е бури, засухи,  ливни,  

град, гололед,  заморозки,  наводнения).  Я вления обвально-осы пного характера: лавины,  сели, 

оползни,  обвалы,  осыпи. 



Э кологическая  оценка  отдельны  х ком  понентов  природы.  С остояние атмосферного  

воздуха  и   внутренних  вод.   Береж ное  отнош ение  к   природе  —   обязательное  условие  

общ ественного прогресса.  И зм енение природных комплексов  под влиянием человеческой  

деятельности.  Э кологические  проблемы.  П риродоохранное  законодательство  Российской  

Ф едерации.  П равила  личного  природоохранного  поведения  в повседневной  трудовой  и 

бы товой деятельности.  

С одерж ание Э ГП и государственное устройство К абардино - Балкарии.  Э ГП КБР,  

граничащ ие с ней государства. Государственное  устройство КБР,  административно - 

территориальное  устройство.  

Географ ия населения и трудовы е ресурсы.  И стория заселения КБР. Ч исленность и 

плотность населения КБР.  Различие в плотности населения по территории республики.  

Естественное  движ  ение населения  и его территориальное  развитие.  М играция  населения. 

И сторико-эконом ическое развитие КБР в условиях  своеобразия  природных  условий и 

ресурсов,  связанное с характером  размещ ения и форм  расселения  населения республики.  

Рисунок расселения по территории. Н ациональны й состав КБР, его основная масса, различие  

языков,  традиций,  уклад жизни.  Я зы ковы е семьи. Х арактер  расселения  народов  по 

территории КБР. 

Трудовы е ресурсы и их роль в развитии и размещ ении хозяйства. Н еравном ерность  

обеспечения трудовы м и ресурсами территории КБР. Роль человеческого ф актора в развитии  

эконом ики республики.  Роль образования  и проф ессиональной подготовки населения в 

ускорении  развития экономики.  

О собенности формирования хозяйства Кабардино-Балкарии.  О собенности 

формирования  хозяйства  К абардино-Балкарии.  П ерестройка  эконом ики республики и ее 

различны  е формы собственности.  П ром  ы ш ленное производство и его основа  в свете 

строительства  новых  эконом  ических  отнош ений. 

Э коном  ическая и территориальная  структура  хозяйства.  Н ационально  

территориальная  экономика:  особенности  географии отраслей хозяйства.  Главны е 

структурные подразделения  экономики.  Э тапы ф ормирования  отраслей структуры  

производства.   С оздание   малого   предпринимательства  и   особенности   его   размещ ения. 

Н ационально-территориальное  хозяйственное  образование СЭЗ « Кабардино-Балкария».  

Территориально-производственны  е комплексы.  Взаимосвязанное,  

взаим ообусловленное сочетание промы ш ленны х предприятий, объектов  производственной  

и социальной инфраструктуры  на  определенной территории;  классиф икация  ТПК;  ТП К и 

П Х У К абардино-  Балкарии.  

П ром  ы ш ленны й комплекс.  О бщ ая характеристика  пром  ы ш ленности республики,  ее 

отраслевая и территориальная структура; топливная пром ы ш ленность и электроэнергетика;  

наличие природных  ресурсов  обусловливаю  щ их развитие топливной  промы ш ленности и 

электроэнергетики;  м аш иностроительны й комплекс республики его география и состав,  

отрасли маш иностроения, главные предприятия, продукция комплекса; комплекс отраслей,  

перерабаты ваю щ их   конструкционны е    материалы,     металлургический     комплекс,  

пром  ы ш ленность   строительны  х   материалов,    лесная    и    деревообрабаты  ваю щ ая 

промыш ленность, особенности размещ ения предприятий комплекса; производство товаров  

народного потребления  и сфера  услуг, структура  социального  комплекса,  развитие  и 

размещ ение отраслей его производства.  

А гропром ы ш ленны й комплекс. А П К и его состав; зем ельны й фонд и его структура;  

растениеводство,  динамика  посевных  площ адей сельскохозяйственны х культур  и их 

характеристика;  ж ивотноводство,  его специализация  и размещ ение;  горное сельское  

хозяйство и его специализация,  слож ность освоения природны х ресурсов,  которая 



определяется  ее трудоемкостью и экстремальностью ; пищ евая пром ы ш ленность  — как 

комплекс подотраслей,  связанных с переработкой  сельскохозяйственного  сырья, меховая  и 

кож евенно-обувная пром  ы ш ленность  — как отрасли легкой промыш  ленности,  связанные с 

переработкой сельскохозяйственного сырья, м укомольная пром ы ш ленность и ее география.  

Рекреационное  хозяйство.  Рекреационное  хозяйство,  созданное на базе использования  

лечебны х минеральны х источников  и уникальны х природны х условий;  уровень развития,  

масш таб и характер  осущ ествляемы  х функций Н альчикского,  П риэльбрусского  комплексов;  

проблем  ы и перспективы  развития рекреационного  комплекса  К абардино-Балкарии. 

Транспортны й комплекс и его территориальная организация. Состав комплекса, роль 

транспорта  в эконом ике республики;  технико-эконом ические особенности  транспорта;  

влияние природных  условий на развитие транспортной  сети. В иды транспорта,  состав  и 

направление грузопотоков;  предотвращ ение загрязнения  природной среды транспортом;  

соверш енствование транспортной  сети 

Внеш неэконом  ические связи Кабардино-Балкарии.  В неш ние эконом  ические связи 

КБР в области экспорта  и им порта  капитала,  туризма,  покупок и продажи патентов, 

технической и иной документации, эконом ического и научного сотрудничества, проектных,  

поисково-разведочны х, геологических,  гидрогеологических  и других  работ, подготовки  

специалистов  и т.д. 

 

1.2.5.14. М атем  атика  

В ы пускник научится  в 5-6 классах (для использования  в повседневной  ж изни и 

обеспечения  возм ож ности успеш ного продолж ения образования  на базовом  уровне)  

• О перировать  на базовом  уровне понятиями:  множество,  элем  ент множества,  

подмнож  ество, принадлежность;  

• задавать  м нож ества перечислением  их элементов; 

• находить  пересечение,  объединение,  подмнож  ество в простейш их ситуациях. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• распознавать  логически некорректны  е высказывания.  

Ч исла 

• О перировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число, 

обы кновенная дробь,  десятичная  дробь,  смеш анное число,  рациональное  число; 

• использовать  свойства  чисел  и правила действий с рациональны  м и числам  и при 

вы полнении  вычислений;  

• использовать  признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при вы полнении  вы числений и 

реш ении неслож  ны х задач; 

• вы полнять  округление рациональны  х чисел  в соответствии с правилами; 

• сравнивать  рациональны  е числа  . 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• оценивать  результаты  вы числений при реш ении практических  задач; 

• вы полнять  сравнение чисел  в реальных  ситуациях; 

• составлять  числовы  е вы раж ения при реш ении практических  задач и задач из других  

учебны х предметов.  

С татистика  и теория  вероятностей  

• П редставлять  данны е в виде таблиц,  диаграмм, 

• читать информацию  , представленную  в виде таблицы,  диаграммы.  

Текстовы  е задачи 



• Реш ать неслож ны е сю ж етные задачи разны х типов  на все арифметические  

действия;  

• строить  модель условия  задачи (в виде таблицы,  схемы, рисунка),  в которой даны 

значения двух из трех  взаим освязанны  х величин,  с целью поиска  реш ения задачи; 

• осущ ествлять  способ поиска  реш ения задачи,  в котором  рассуж  дение строится от 

условия  к требованию или от требования к условию;  

• составлять  план реш ения задачи; 

• вы делять  этапы реш ения задачи; 

• интерпретировать  вы числительны  е результаты  в задаче, исследовать  полученное 

реш ение задачи; 

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

реки;  

• реш ать задачи на нахож  дение части числа  и числа  по его части;  

• реш ать задачи разны х типов  (на работу,  на покупки,  на движ ение), связы ваю щ их 

три величины,  вы делять эти величины и отнош ения меж ду ними; 

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

отнош ение двух  чисел, находить  процентное сниж ение или процентное  повы ш ение 

величины;  

• реш ать неслож  ные логические задачи методом  рассуждений.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы двигать гипотезы о возм ож ны х предельны х значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Н аглядная  геометрия  

Г еом  етрические  фигуры 

• О перировать на базовом уровне понятиями: фигура,  точка, отрезок,  прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окруж ность  и круг, прямоугольный  параллелепипед,  куб, шар.  И зображ ать  изучаемые  

фигуры от руки и с помощ ью линейки и циркуля. 

В повседневной  ж изни и при изучении других  предметов:  

• реш ать практические задачи с применением  простейш их свойств  фигур.  

И зм ерения  и вы числения  

• вы полнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью инструментов  

для изм ерений длин и углов; 

• вы числять  площ ади прямоугольников.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• вы числять  расстояния на м естности в стандартных  ситуациях,  площ ади 

прямоугольников;  

• вы полнять  простейш ие построения  и измерения  на местности,  необходимы е в 

реальной жизни. 

И стория  м атематики  

• описы вать   отдельные  вы даю щ иеся  результаты ,   полученны е   в   ходе  развития  

м атематики как науки;  

• знать примеры м атематических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всем ирной историей.  



В ы пускник получит возм ож ность научиться в 5 -6 классах (для обеспечения  

возм  ож ности успеш ного продолж ения  образования  на базовом  и углубленном  

уровнях)  

Э лементы  теории множ еств и математической  логики  

• О перировать  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  элем ент 

множества,  пустое,  конечное и бесконечное множество,  подмнож  ество,  принадлежность,  

• определять  принадлеж ность элем ента  множеству,  объединению  и пересечению  

множеств;  задавать  множ ество с помощ ью перечисления  элементов,  словесного описания.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• распознавать  логически некорректны  е высказывания;  

• строить  цепочки ум озаклю чений на основе использования  правил логики. 

Ч исла 

• О перировать  понятиями:  натуральное  число,  м нож ество  натуральных  чисел, 

целое число, множ ество целых чисел, обы кновенная дробь, десятичная дробь,  смеш анное  

число, рациональное число, множество рациональны х чисел, геометрическая интерпретация  

натуральных,  целых, рациональных;  

• поним  ать и объяснять  смысл  позиционной  записи натурального числа; 

• вы полнять  вычисления,  в том  числе  с использованием  приемов  рациональны х 

вы числений,  обосновы вать алгоритмы  вы полнения действий;  

• использовать  признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы  и 

произведения чисел при вы полнении вы числений и реш ении задач, обосновы вать признаки  

делимости;  

• вы полнять  округление рациональны  х чисел  с заданной точностью ; 

• упорядочивать  числа, записанны  е в виде обы кновенны  х и десятичны  х дробей;  

• находить  Н О Д и Н О К чисел  и использовать  их при реш ении зада;. 

• оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля  

числа. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• прим енять правила приближ енных вы числений при реш ении практических задач 

и реш ении задач других  учебны х предметов;  

• вы полнять  сравнение результатов  вы числений при реш ении практических  задач, 

в том числе приближ  енных  вычислений;  

• составлять  числовы  е вы раж ения и оценивать  их значения при реш ении 

практических  задач и задач из других  учебны х предметов.  

У равнения  и неравенства  

• О перировать  понятиями:  равенство,  числовое равенство,  уравнение,  корень  

уравнения,  реш ение уравнения,  числовое неравенство.  

С татистика  и теория  вероятностей  

• О перировать  понятиями:  столбчаты  е и круговые диаграммы  , таблицы данных,  

среднее арифметическое,  

• извлекать,  информацию  , представленную  в таблицах,  на диаграм  мах; 

• составлять  таблицы,  строить диаграммы  на основе данных. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию , представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражаю щ ую свойства и характеристики реальны х процессов и 

явлений.  



Текстовы  е задачи 

• Реш ать просты е и слож ные задачи разных типов,  а такж е задачи повы ш енной 

трудности;  

• использовать  разны е краткие записи как модели  текстов  слож ны х задач для 

построения  поисковой схемы и реш ения задач; 

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

от условия  к требованию ); 

• м оделировать  рассуж  дения при поиске реш ения задач с помощ ью граф-схемы;  

• вы делять  этапы реш ения задачи и содерж  ание каж дого этапа; 

• интерпретировать вы числительны е результаты в задаче, исследовать полученное  

реш ение задачи; 

• анализировать всевозмож ны е ситуации взаим ного располож ения двух объектов и 

изм енение их характеристик при совместном движ ении  (скорость,  время, расстояние) при 

реш ении задач на движ ение двух объектов  как в одном, так и в противополож ных 

направлениях;  

• исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке,  

рассм атривать разные системы  отсчета; 

• реш ать разнообразны  е задачи « на части», 

• реш ать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на 

нахож  дение части числа  и числа по его части на основе конкретного смы сла дроби; 

• осознавать  и объяснять  идентичность  задач разны х типов,  связы ваю щ их три 

величины (на работу, на покупки, на движение);  вы делять эти величины и отнош ения между 

ними,  применять  их при реш ении задач, конструировать  собственны е задачи  указанных  

типов. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы делять при реш ении задач характеристики рассм атриваем ой в задаче ситуации,  

отличны е от реальны х (те, от которых абстрагировались), конструировать новы е ситуации с 

учетом этих характеристик,  в частности,  при реш ении задач на концентрации, учиты вать 

плотность  вещ ества; 

• реш ать и конструировать задачи на основе рассм отрения реальных ситуаций,  в 

которы х не требуется точны й вы числительны  й результат; 

• реш ать задачи на движ ение по реке, рассматривая  разны е системы отсчета. 

Н   аглядная  геометрия  

Г еом  етрические  фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических  

фигурах,  представленную  на чертежах; 

• изображ  ать изучаемые фигуры от руки и с помощ ью компью терных  

инструментов.  

И зм ерения  и вы числения  

• вы полнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью инструментов  

для изм ерений длин и углов; 

• вы числять  площ ади прямоугольников,  квадратов, объем ы прямоугольных  

параллелепипедов,  кубов.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы числять расстояния на м естности в стандартны х ситуациях, площ ади участков  

прям  оугольной формы,  объем  ы комнат; 



• вы полнять  простейш ие построения  на местности,  необходим  ы е в реальной жизни;  

• оценивать  размеры  реальны х объектов  окруж  аю щ его мира. 

И стория  м атематики  

• Х арактеризовать  вклад вы даю щ ихся математиков  в развитие м атематики и 

иных научны х областей. 

В ы пускник научится  в 7-9 классах (для использования  в повседневной  ж изни и 

обеспечения  возм ож ности  успеш ного  продолж ения  образования  на базовом  уровне)  

Э лементы  теории множ еств и математической  логики  

• О перировать  на базовом  уровне понятиями:  множество,  элем  ент множества,  

подмнож  ество, принадлежность;  

• задавать м нож ества перечислением  их элементов; 

• находить  пересечение,  объединение,  подмнож  ество в простейш их ситуациях;  

• оперировать  на   базовом   уровне  понятиями:  определение,  аксиома, теорема,  

доказательство;  

• приводить  примеры  и контрпримеры  для подтверж  дения своих высказываний.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• использовать  графическое представление множеств  для описания реальны  х 

процессов  и явлений,  при реш ении задач других  учебны х предметов.  

Ч исла 

• О перировать  на базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число, 

обы кновенная дробь,   десятичная  дробь,   смеш анная   дробь,   рациональное   число, 

арифм  етический квадратны й корень; 

• использовать  свойства  чисел  и правила  действий при вы полнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при вы полнении вычислений и 

реш ении неслож  ны х задач; 

• вы полнять  округление рациональны  х чисел  в соответствии с правилами;  

• оценивать  значение квадратного корня из полож  ительного целого числа; 

• распознавать  рациональны  е и иррациональны  е числа; 

• сравнивать  числа. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• оценивать  результаты  вы числений  при реш ении  практических  задач; 

• вы полнять  сравнение чисел  в реальных  ситуациях; 

• составлять  числовы е вы раж ения при реш ении практических  задач и задач из 

других  учебны х предметов. 

Тож дественны  е преобразования  

• В ы полнять  неслож ные  преобразования  для вы числения  значений  числовых  

вы ражений,  содерж  ащ их степени с натуральны  м показателем,  степени  с  целым 

отрицательны  м показателем;  

• вы полнять  неслож ные преобразования  целых  выражений:  раскры вать скобки, 

приводить  подобные  слагаемые; 

• использовать  формулы  сокращ енного  ум нож ения (квадрат суммы, квадрат 

разности,  разность  квадратов)  для упрощ ения вы числений значений выражений;  

• вы полнять    неслож ные    преобразования    дробно-линейны х    вы раж ений    и 

вы раж ений с квадратны  ми корнями. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• поним  ать смы сл записи числа  в стандартном  виде; 



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

У равнения  и неравенства  

• О перировать  на базовом  уровне понятиями:  равенство,  числовое равенство,  

уравнение,  корень  уравнения,  реш ение  уравнения,  числовое  неравенство,  неравенство,  

реш ение неравенства; 

• проверять  справедливость  числовы х равенств  и неравенств; 

• реш ать линейны е неравенства  и неслож  ные неравенства,  сводящ иеся к линейным;  

• реш ать системы неслож  ных линейны  х уравнений,  неравенств;  

• проверять,  является ли данное число реш ением  уравнения (неравенства); 

• реш ать квадратны  е уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• изображ  ать реш ения неравенств  и их систем  на числовой прямой. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• составлять  и реш ать линейные уравнения при реш ении задач, возникаю щ их в 

других  учебны х предметах. 

Ф ункции  

• Н аходить  значение функции по заданном  у значению аргумента;  

• находить  значение аргумента  по заданном у значению ф ункции в неслож ных  

ситуациях;  

• определять  полож ение  точки  по ее координатам,  координаты  точки  по ее 

полож  ению на координатной  плоскости;  

• по графику находить область определения, множ ество значений, нули функции,  

промеж утки знакопостоянства,  промеж утки  возрастания  и убывания,  наибольш ее и 

наименьш ее значения  функции;  

• строить  график линейной функции;  

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

квадратичной,  обратной пропорциональности);  

• определять  приближ  енны е значения координат точки пересечения  графиков  

функций;  

• оперировать  на базовом  уровне понятиями:  последовательность,  арифметическая  

прогрессия,  геометрическая  прогрессия;  

• реш ать задачи на прогрессии,  в которых  ответ  м ож ет быть получен 

непосредственны  м подсчетом  без применения  формул. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• использовать графики реальны х процессов и зависим остей для определения их 

свойств (наибольш ие и наименьш ие значения, промеж утки возрастания и убывания, области 

полож  ительны х и отрицательны  х значений и т.п.); 

• использовать  свойства  линейной функции и ее график при реш ении  задач  из 

других  учебны х предметов.  

С татистика  и теория  вероятностей  

• И м еть представление о статистических  характеристиках,  вероятности случайного 

события,  комбинаторны  х задачах; 

• реш ать простейш ие комбинаторны  е задачи методом  прямого и организованного 

перебора; 

• представлять  данны е в виде таблиц,  диаграмм,  графиков;  

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

• определять  основны е статистические характеристики  числовых  наборов;  



• оценивать  вероятность  события в простейш их случаях; 

• иметь представление о роли закона  больш их чисел  в массовы х явлениях. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• оценивать  количество возм ож ны х вариантов  методом  перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверны  х и м аловероятны  х событий;  

• сравнивать  основны е статистические характеристики,  полученные  в процессе  

реш ения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать  вероятность  реальны х событий и явлений в неслож  ных ситуациях. 

Текстовы  е задачи 

• Реш ать неслож ные сю ж етные задачи разных  типов  на все арифметические 

действия;  

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

в которой даны значения двух из трех взаим освязанны х величин, с целью поиска реш ения 

задачи; 

• осущ ествлять  способ поиска  реш ения задачи,  в котором  рассуж  дение строится от 

условия  к требованию или от требования к условию;  

• составлять  план реш ения задачи; 

• вы делять  этапы реш ения задачи; 

• интерпретировать  вы числительны е результаты  в задаче, исследовать  полученное 

реш ение задачи; 

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

реки;  

• реш ать задачи на нахож дение части числа и числа  по его части;  

• реш ать задачи разны х типов  (на работу, на покупки,  на движение),  связы ваю щ их 

три величины,  вы делять эти величины и отнош ения меж ду ними; 

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

сниж ение или процентное повы ш ение величины;  

• реш ать неслож  ные логические задачи методом  рассуждений.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы двигать  гипотезы  о возмож ны х предельны х значениях  иском ы х в задаче 

величин (делать прикидку). 

Г еом  етрические  фигуры 

• О перировать  на базовом  уровне понятиями геометрических  фигур;  

• извлекать  информацию  о геометрических  фигурах,  представленную  на чертеж  ах 

в явном  виде; 

• прим енять для реш ения задач геометрические факты, если условия их прим енения 

заданы в явной форме; 

• реш ать задачи на   нахож дение  геометрических  величин  по образцам  или 

алгоритмам.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• использовать  свойства  геометрических  фигур  для реш ения типовы х задач,  

возникаю  щ   их   в    ситуациях   повседневной   жизни,   задач   практического  содержания.  

О тнош ения 

• О перировать  на базовом уровне понятиями:  равенство фигур, равны е фигуры,  

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция.  



В повседневной  ж изни и при изучении других  предметов:  

• использовать   отнош ения   для реш ения  простейш их   задач, возникаю щ их в 

реальной жизни. 

И зм ерения  и вы числения  

• В ы полнять  изм ерение длин, расстояний,  величин углов, с помощ ью инструментов  

для изм ерений длин и углов; 

• прим  енять   формулы  периметра,  площ ади и объема, площ ади поверхности 

отдельны  х многогранников  при вычислениях,  когда  все данны е имею тся в условии;  

• прим  енять теорем  у П иф агора, базовые  тригоном  етрические  соотнош ения  для 

вы числения длин, расстояний,  площ адей в простейш их случаях.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• вы числять  расстояния на местности в стандартных  ситуациях,  площ ади в 

простейш их случаях,  применять  формулы в простейш их ситуациях  в повседневной  жизни. 

Г еом етрические  построения  

• И зображ ать типовы е плоские фигуры и фигуры в пространстве  от  руки  и с 

помощ ью инструментов.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• вы полнять  простейш ие построения  на местности,  необходимы  е в реальной жизни. 

Г еом етрические  преобразования  

• Строить  фигуру,  симметричную  данной фигуре  относительно  оси и точки. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• распознавать  движ  ение объектов  в окруж  аю щ ем мире; 

• распознавать  симметричные  фигуры в окруж  аю щ ем мире. 

В екторы  и координаты  на плоскости  

• О перировать  на базовом  уровне понятиями вектор,  сумма  векторов,  произведение 

вектора  на число,  координаты  на плоскости;  

• определять  приближ  енно координаты  точки по ее изображ  ению на координатной  

плоскости.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• использовать  векторы для реш ения простейш их задач на определение  скорости 

относительного  движения.  

И стория  м атематики  

• О писы вать  отдельные  вы даю щ иеся  результаты,  полученны е в ходе  развития 

м атематики как науки;  

• знать примеры  м атематических  откры тий и их авторов,  в связи с отечественной  и 

всем ирной историей;  

• поним  ать роль м атематики в развитии России.  

М етоды  м атематики  

• В ы бирать  подходящ ий изученны  й метод  для реш ения изученны  х типов 

м атематических  задач; 

• П риводить  примеры  м атематических  законом  ерностей  в окружаю щ ей 

действительности  и произведениях  искусства. 

 
В ы пускник  получит  возм ож  ность   научиться  в   7-9   классах  для   обеспечения  

возм  ож ности успеш ного продолж ения образования  на базовом  и углубленном  уровнях  

Элементы  теории множ еств  и математической  логики  



• О перировать 1 понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,  множество,  

характеристики множества, элем ент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,  

подмнож  ество, принадлежность,  вклю чение,  равенство множеств;  

• изображ  ать м нож ества и отнош ение множ  еств с помощ ью кругов  Эйлера; 

• определять  принадлеж ность элем ента множеству,  объединению  и пересечению  

множеств;  

• задавать  множ ество с помощ ью перечисления элементов,  словесного описания;  

• оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и лож ность вы сказывания,  

отрицание вы сказываний, операции над вы сказываниями: и, или, не, условны е вы сказывания  

(импликации);  

• строить  высказывания,  отрицания  высказываний.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• строить  цепочки ум озаклю чений на основе использования  правил логики; 

• использовать  множества,  операции с множествами,  их графическое  

представление  для описания  реальны х процессов  и явлений.  

Ч исла 

• О перировать понятиями: множ ество натуральных чисел, множ ество целых чисел,  

м нож ество рациональны х чисел,  иррациональное  число,  квадратны й корень, множество  

действительны х чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,  

действительны  х чисел; 

• поним  ать и объяснять  смысл  позиционной  записи натурального числа; 

• вы полнять  вычисления,  в том  числе с использованием  приемов  рациональны х 

вычислений;  

• вы полнять  округление рациональны  х чисел  с заданной точностью ; 

• сравнивать  рациональны  е и иррациональны  е числа;  

• представлять  рациональное число в виде десятичной дроби  

• упорядочивать  числа,  записанны  е в виде обы кновенной  и десятичной дроби; 

• находить  Н О Д и Н О К чисел  и использовать  их при реш ении задач.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• прим енять правила приближ енных вы числений при реш ении практических задач 

и реш ении задач других  учебны х предметов;  

• вы полнять  сравнение результатов  вы числений при реш ении практических  задач, 

в том числе приближ  енных вычислений;  

• составлять  и оценивать  числовы е вы раж ения при реш ении практических  задач и 

задач из других  учебны х предметов;  

• записы вать и округлять  числовы е значения  реальны х величин с использованием  

разны х систем  измерения.  

Тож дественны  е преобразования  

• О перировать понятиями  степени с натуральным  показателем,  степени с целым  

отрицательны  м показателем;  

• вы полнять  преобразования  целых  выражений:  действия с одночленами 

(сложение,  вычитание,  умножение),  действия  с м ногочленами  (сложение,  вычитание,  

умнож  ение); 

• вы полнять разлож ение многочленов на множители одним из способов: вы несение  

за скобку, группировка,  использование  формул  сокращ енного умножения;  



• вы делять  квадрат суммы и разности одночленов;  

• расклады  вать на множ  ители квадратны й   трехчлен;  

• вы полнять  преобразования  выражений,  содерж ащ их степени с целыми 

отрицательны ми показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательны м 

показателем  к записи в виде дроби; 

• вы полнять  преобразования  дробно-рациональны  х выражений:  сокращ ение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общ ему знаменателю , сложение, умножение,  

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную  степень;  

• вы полнять  преобразования  выражений,  содерж  ащ их квадратны е корни; 

• вы делять  квадрат суммы или разности двучлена  в выражениях,  содержащ их 

квадратны  е корни; 

• вы полнять  преобразования  выражений,  содерж  ащ их модуль. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы полнять  преобразования  и действия  с числами,  записанны м и в стандартном  

виде;  

• вы полнять  преобразования  алгебраических  вы раж ений при реш ении задач других  

учебны х предметов.  

У равнения  и неравенства  

• О перировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  корень уравнения,  реш ение  

неравенства,  равносильны е уравнения,  область определения  уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• реш ать линейные уравнения и уравнения,  сводимые  к линейны м с помощ ью 

тож дественны  х преобразований;  

• реш ать квадратны е уравнения и уравнения, сводимы е к квадратны м с помощ ью 

тож дественны  х преобразований;  

• реш ать дробно-линейны  е уравнения;  

• реш ать      простейш ие      иррациональны  е        уравнения      вида       y j f j x j = a , 

 
V a * ) = V g ( x ) ; 

 

• реш ать  уравнения  вида  xv n  =-  na  ; 

• реш ать уравнения способом  разлож  ения на множ ители и замены переменной;  

• использовать  метод интервалов  для реш ения целых  и дробно-рациональны  х 

неравенств;  

• реш ать линейны  е уравнения  и неравенства  с параметрами; 

• реш ать неслож  ные квадратны е уравнения с параметром;  

• реш ать неслож  ные системы линейны  х уравнений  с параметрами;  

• реш ать неслож  ные уравнения в целых  числах. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• составлять  и реш ать линейные и квадратны е уравнения,  уравнения,  к ним  

сводящ иеся, системы линейны х уравнений, неравенств при реш ении задач других учебны х 

предметов;  

• вы полнять  оценку правдоподобия  результатов,  получаемых  при  реш ении 

линейны х и квадратны х уравнений и систем линейны х уравнений и неравенств  при реш ении  

задач других  учебны х предметов;  



• вы бирать соответствую  щ ие уравнения,  неравенства  или их системы для 

составления  м атематической  модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• ум еть интерпретировать  полученны  й при реш ении уравнения,  неравенства  или 

системы  результат   в   контексте   заданной  реальной  ситуации   или   прикладной  задачи. 

Ф ункции  

• О перировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график 

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

м нож ество значений функции, нули функции, промеж утки знакопостоянства, монотонность  

функции,  четность/нечетность  функции;  

• строить       графики       линейной,       квадратичной  функций,      обратной  

пропорциональности,  функции вида:  у = а ч— —   , у   = У Х , у = 3 х , у = |х |; 
х + b 

• на примере квадратичной  функции,  использовать  преобразования  графика  

функции y=f(x) для построения  графиков  функций у = a f ( kx + b ) + с ; 

• составлять  уравнения  прямой по заданны м услови  ям : проходящ ей через  две точки 

с заданны  ми координатами,  проходящ ей через  данную точку и параллельной  данной прямой;  

• исследовать  функцию по ее графику;  

• находить  множ ество значений,  нули,  промеж  утки  знакопостоянства,  

м онотонности квадратичной функции;  

• оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия, 

геометрическая  прогрессия;  

• реш ать задачи на арифметическую  и геометрическую  прогрессию . 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• иллю стрировать  с помощ ью графика реальную зависим ость или процесс по их 

характеристикам;  

• использовать  свойства  и график квадратичной функции при реш ении задач из 

других  учебны х предметов. 

Текстовы  е задачи 

• Реш ать просты е и слож ные задачи разных типов,  а такж е задачи повы ш енной 

трудности;  

• использовать  разны е краткие записи как модели  текстов  слож ных  задач для 

построения  поисковой схемы и реш ения задач; 

• различать  модель  текста  и модель  реш ения  задачи,  конструировать  к одной 

м одели реш ения неслож  ной задачи разные модели текста  задачи; 

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

от условия  к требованию ); 

• м оделировать  рассуж  дения при поиске реш ения задач с помощ ью граф-схемы;  

• вы делять  этапы реш ения задачи и содерж  ание каж дого этапа; 

• ум еть вы бирать оптим  альны й метод реш ения задачи и осознавать  выбор  метода,  

рассм атривать различны  е методы,  находить  разные реш ения задачи,  если возможно;  

• анализировать  затруднения  при реш ении задач; 

• вы полнять  различны  е преобразования  предлож  енной задачи, конструировать  

новы е задачи из данной,  в том  числе обратные;  

• интерпретировать  вы числительны  е результаты  в задаче, исследовать  полученное 

реш ение задачи; 



• анализировать  всевозм  ож ны е ситуации взаим  ного располож  ения двух объектов  и 

изм енение их характеристик при  совместном движ ении (скорость,  время, расстояние) при 

реш ении задач на движ ение двух объектов  как в одном, так и в противополож ных 

направлениях;  

• исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке,  

рассм атривать разные системы  отсчета; 

• реш ать разнообразны  е задачи « на части», 

• реш ать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на 

нахож  дение части числа  и числа по его части на основе конкретного смы сла дроби; 

• осознавать  и объяснять идентичность  задач  разны х типов,  связы ваю щ их три 

величины (на работу, на покупки, на движение), вы делять эти величины и отнош ения между 

ними,  применять  их при реш ении задач,  конструировать  собственные задач указанны х типов;  

• владеть основны ми методами реш ения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

• реш ать задачи на проценты,  в том числе, сложные проценты  с обоснованием,  

используя разны е способы;  

• реш ать логические задачи разны м и способами,  в том числе, с двумя блоками и с 

трем я блоками данны х с помощ ью таблиц; 

• реш ать задачи по комбинаторике  и теории вероятностей на основе использования  

изученны  х методов  и обосновы  вать реш ение; 

• реш ать неслож  ные задачи по м атематической  статистике; 

• овладеть  основны ми методами реш ения сю ж етны х задач: арифметический,  

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новы х по 

сравнению с изученны  ми ситуациях. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы делять при реш ении задач характеристики рассм атриваем  ой в задаче ситуации,  

отличны е от реальны х (те, от которых абстрагировались), конструировать новы е ситуации с 

учетом этих характеристик,  в частности,  при реш ении задач на концентрации, учитывать  

плотность  вещ ества; 

• реш ать и конструировать задачи на основе рассм отрения реальны х ситуаций,  в 

которы х не требуется точны й вы числительны  й результат; 

• реш ать задачи на движ ение по реке, рассматривая  разны е системы отсчета. 

С татистика  и теория  вероятностей  

• О перировать  понятиями:  столбчаты е и круговые диаграммы , таблицы данных, 

среднее арифметическое,  медиана,  наибольш ее и наименьш ее значения  выборки,  размах 

выборки,  дисперсия и стандартное отклонение,  случайная изменчивость;  

извлекать информацию , представленную  в таблицах,  на диаграммах,  графиках;  

составлять таблицы,  строить диаграммы  и графики  на основе данных;  

оперировать  понятиями:  факториал  числа, перестановки и сочетания,  треугольник  

Паскаля;   
прим енять правило произведения при реш ении ком бинаторны х задач; 

оперировать  понятиями:  случайный  опыт, случайный выбор, испытание, 

элем  ентарное  случайное  событие  (исход), классическое  определение вероятности 

случайного события,  операции над случайны  м и событиями;  

• представлять  инф ормацию с помощ ью кругов  Эйлера; 

• реш ать задачи на вы числение вероятности с подсчетом  количества  вариантов  с 

помощ ью комбинаторики.  



В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовы вать информацию , представленную в 

таблицах,  на диаграммах,  графиках,  отраж аю щ ую свойства  и характеристики  реальных  

процессов  и явлений;  

• определять  статистические характеристики  вы борок  по таблицам, диаграммам,  

графикам,  вы полнять  сравнение в зависим  ости от цели реш ения задачи; 

• оценивать  вероятность  реальны х событий и явлений.  

Г еом  етрические  фигуры 

• О перировать  понятиями геометрических  фигур; 

• извлекать, интерпретировать  и преобразовывать  инф ормацию о геометрических  

фигурах,  представленную  на чертежах; 

• прим  енять геометрические факты для реш ения задач, в том числе, 

предполагаю  щ их несколько ш агов реш ения;  

• формулировать  в простейш их случаях  свойства  и признаки фигур; 

• доказы вать геометрические утверждения;  

• владеть стандартной  классиф икацией  плоских  фигур  (треугольников  и 

четырехугольников).  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• использовать  свойства  геометрических  фигур  для реш ения задач практического 

характера  и задач из смежных  дисциплин.  

О тнош ения 

• О перировать  понятиями:  равенство фигур, равны е фигуры,  равенство  

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы меж ду прямыми,  

перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур, подобны е фигуры,  подобные  

треугольники;  

• прим  енять теорем  у Ф алеса  и теорем  у о пропорциональны  х отрезках  при реш ении  

задач; 

• характеризовать  взаимное  располож  ение  прямой  и окружности,  двух 

окружностей.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• использовать  отнош ения для реш ения задач, возникаю щ их в реальной жизни. 

И зм ерения  и вы числения  

• О перировать  представлениями  о длине,   площ ади,   объеме   как   величинами. 

П рим  енять теорему П иф агора,  формулы площ ади,  объем  а при реш ении м ногош аговы х задач, 

в которых  не все  данны е представлены  явно,  а требую т вы числений,  оперировать  более  

ш ироким  количеством  формул  длины,  площ ади,  объема,  вы числять   характеристики  

ком бинаций  фигур  (окруж ностей и многоугольников)  вы числять расстояния между 

фигурами,  применять  тригоном етрические  формулы для вы числений в более сложных  

случаях, проводить  вычисления  на основе равновеликости и равносоставленности;  

• проводить  просты е вы числения  на объемных  телах; 

• формулировать  задачи на вы числение длин, площ адей и объемов  и реш ать их. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

 
• проводить  вы числения  на местности;  

• прим  енять формулы  при вы числениях  в    смеж ны х   учебны х предметах, в 

окруж  аю щ ей действительности.  

Г еом  етрические  построения  



• И зображ  ать геометрические фигуры по текстовом  у и сим  вольном  у описанию;  

• свободно оперировать  чертеж  ны ми инструментами в неслож  ны х случаях, 

• вы полнять построения треугольников,  применять отдельны е методы построений 

циркулем  и линейкой  и проводить  простейш ие исследования  числа  реш ений; 

• изображ  ать типовы е плоские фигуры и объемны е тела с помощ ью простейш их 

ком пью терны х инструментов.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы полнять  простейш ие построения  на местности,  необходимы  е в реальной жизни;  

• оценивать  размеры  реальны х объектов  окруж  аю щ его мира. 

П реобразования  

• О перировать понятием движ ения и преобразования подобия, владеть приемами  

построения  фигур  с использованием  движений и преобразований  подобия,  применять  

полученны е знания и опы т построений в смеж ны х предметах  и в реальны х ситуациях  

окруж  аю щ его мира; 

• строить  фигуру,  подобную данной,  пользоваться  свойствами подобия для 

обоснования  свойств  фигур;  

• прим  енять свойства  движ ений для проведения  простейш их обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• прим  енять свойства  движ ений и применять  подобие  для построений  и 

вычислений.  

В екторы  и координаты  на плоскости  

• О перировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора  

на число, угол  меж ду векторами,  скалярное  произведение векторов,  координаты  на 

плоскости,  координаты  вектора; 

• вы полнять действия над векторами (сложение, вычитание, ум нож ение на число),  

вы числять  скалярное произведение,  определять  в простейш их случаях  угол  между 

векторами, вы полнять разлож ение вектора на составляю щ ие,  применять полученны е знания  

в физике,  пользоваться  формулой вы числения  расстояния меж ду точкам и по известным  

координатам,  использовать  уравнения фигур  для реш ения задач;  

• прим енять  векторы  и   координаты  для   реш ения   геометрических   задач   на 

вы числение длин, углов. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• использовать  понятия векторов  и координат для реш ения задач по физике,  

географии и другим  учебны м предметам. 

И стория  м атематики  

• Х арактеризовать вклад вы даю щ ихся математиков в развитие математики и иных 

научны х областей; 

• поним  ать роль м атематики в развитии России.  

М етоды  м атематики  

• И спользуя изученны е методы,  проводить  доказательство,  вы полнять  

опровержение;  

• вы бирать  изученны  е м етоды  и их   комбинации  для  реш ения  математических  

задач; 

• использовать  математические знания  для описания  законом  ерностей  в 

окруж  аю щ ей действительности  и произведениях  искусства;  



• прим  енять простейш ие програм  м ны е средства  и электронно-комм  уникационны  е 

системы при реш ении математических  задач. 

В ы пускник получит возм ож ность научиться в 7-9 классах 

Элементы  теории множ еств и математической  логики  

• С вободно оперировать2  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  

элем ент множества,  пустое,  конечное  и бесконечное множество,  подмнож ество,  

принадлеж ность,  вклю чение,  равенство множеств,  способы задание множества;  

• задавать м нож ества разны м и способами; 

• проверять  вы полнение  характеристического  свойства  множества;  

• свободно   оперировать   понятиями:   вы сказывание,  истинность  и    ложность  

вы сказывания,  слож ные и просты е вы сказывания, отрицание вы сказываний;  истинность и 

лож ность утверж дения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные  

вы сказы вания (импликации);  

• строить  вы сказывания  с использованием  законов  алгебры высказываний.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• строить  рассуж  дения на основе использования  правил  логики; 

• использовать  множества,  операции с множествами,  их графическое  

представление для описания реальных  процессов  и явлений,  при реш ении задач  других  

учебны х предметов.  

Ч исла 

• С вободно оперировать понятиями:  натуральное число, множ ество натуральных  

чисел, целое число,  множ ество  целых  чисел,  обы кновенная  дробь,  десятичная  дробь,  

смеш анное число,  рациональное  число,  м нож ество рациональны  х чисел,  иррациональное  

число,  корень степени n, действительное число,  множ ество действительны х чисел, 

геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых, рациональных,  действительны  х чисел; 

• поним ать и объяснять разницу меж ду позиционной и непозиционной системами  

записи чисел; 

• переводить  числа  из одной системы записи (системы счисления)  в другую;  

• доказы вать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 

и произведения  чисел  при вы полнении  вы числений и реш ении задач; 

• вы полнять  округление рациональны х и иррациональны х чисел  с заданной  

точностью ; 

• сравнивать  действительны  е числа разными способами;  

• упорядочивать  числа,  записанны е в виде обы кновенной  и десятичной  дроби,  

числа, записанны е с использованием арифметического квадратного корня, корней степени  

больш е 2; 

• находить  Н О Д и Н О К чисел  разными способами и использовать  их при реш ении 

задач; 

• вы полнять  вы числения  и преобразования  выражений,  содержащ их 

действительны  е числа, в том числе корни натуральны х степеней.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы полнять  и объяснять  результаты  сравнения  результатов   вы числений  при 

реш ении практических задач, в том числе приближ енны х вычислений,  используя разные  

способы  сравнений;  



• записы вать, сравнивать,  округлять  числовы  е  данны  е реальны х величин  с 

использованием  разны х систем измерения;  

• составлять  и оценивать  разными  способами числовы  е вы раж ения при реш ении 

практических  задач и задач из других  учебны х предметов.  

Тож дественны  е преобразования  

• С вободно оперировать  понятиями степени с целым и дробны м показателем;  

• вы полнять  доказательство свойств  степени с целыми и дробны ми показателями;  

• оперировать  понятиями «одночлен»,  « многочлен»,  « многочлен  с одной 

переменной»,  « многочлен с  нескольким  и переменными», коэф фициенты  многочлена, 

« стандартная  запись  многочлена»,  степень  одночлена  и многочлена;  

• свободно владеть приемам  и преобразования  целых  и дробно-рациональны  х 

выражений;  

• вы полнять  разлож  ение   многочленов  на   множ ители   разны м и способами,  с 

использованием  комбинаций  различны х приемов; 

• использовать  теорем у В иета  и теорему,  обратную теорем е Виета,  для  поиска  

корней квадратного трехчлена  и для реш ения задач,  в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена;  

• вы полнять  деление м ногочлена  на многочлен с остатком; 

• доказы вать свойства  квадратны  х корней и корней степени n; 

• вы полнять  преобразования  выражений,  содерж ащ их квадратны е корни, корни 

степени n; 

• свободно  оперировать  понятиями  «тож дество»,   « тож дество   на   множестве»,  

« тож дественное преобразование»;  

• вы полнять  различны  е преобразования  выражений,  содерж  ащ их модули.  

 

 
В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• вы полнять  преобразования  и действия с буквенны ми вы ражениями,  числовые 

коэф фициенты  которых  записаны  в стандартном  виде; 

• вы полнять преобразования рациональны х вы раж ений при реш ении задач других  

учебны х предметов;  

• вы полнять  проверку правдоподобия  физических  и хим  ических  ф ормул  на основе 

сравнения размерностей и валентностей.  

У равнения  и неравенства  

• С вободно оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильны е 

уравнения и неравенства, уравнение, являю щ ееся следствием другого уравнения, уравнения,  

равносильны  е на множестве,  равносильны е преобразования  уравнений;  

• реш ать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторы е 

уравнения  3 и 4 степеней,  дробно-рациональны  е и иррациональные;  

• знать теорему В иета  для уравнений  степени выш е второй; 

• поним  ать смы сл теорем  о равносильны  х и неравносильны  х преобразованиях  

уравнений  и уметь их доказы вать; 

• владеть разны м и методами реш ения уравнений,  неравенств  и их систем,  уметь 

вы бирать  метод реш ения и обосновы  вать свой выбор;  

• использовать  метод интервалов  для реш ения неравенств,  в том числе дробно - 

рациональны  х и вклю чаю щ их в себя иррациональны  е вы ражения;  



• реш ать алгебраические уравнения и неравенства  и их системы с параметрами  

алгебраическим  и графическим  методами; 

• владеть разны м и методами доказательства  неравенств;  

• реш ать уравнения  в целых  числах; 

• изображ  ать м нож ества  на плоскости,  задаваем ы е уравнениям  и, неравенствами  и 

их системами.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• составлять  и реш ать уравнения,  неравенства, их системы  при реш ении  задач 

других  учебны х предметов;  

• вы полнять  оценку правдоподобия  результатов,  получаемых  при реш ении  

различны х уравнений,  неравенств  и их систем  при реш ении задач других  учебных  

предметов;  

• составлять и реш ать уравнения и неравенства с параметрами при реш ении задач 

других  учебны х предметов;  

• составлять  уравнение,  неравенство или их систему,  описы ваю щ ие реальную  

ситуацию или прикладную задачу,  интерпретировать  полученны  е результаты.  

Ф ункции  

• С вободно оперировать  понятиями:  зависимость ,  ф ункциональная  зависимость,  

зависим ая и независимая  переменные,  функция,  способы задания функции,  аргумент и 

значение функции,  область определения  и множество значения функции,  нули функции,  

промеж утки знакопостоянства, монотонность функции, наибольш ее и наименьш ее значения,  

четность/нечетность  функции,  периодичность  функции,  график функции,  вертикальная,  

горизонтальная,  наклонная асимптоты;  график зависимости,  не являю щ ейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной ,  степенной  

при разных  значениях  показателя  степени,  y = |х| ; 

• использовать  преобразования  графика  ф ункции y = f ( x ) для  построения  

графиков  функций y = a f ( kx + b ) + c ; 

• анализировать  свойства  функций и вид графика  в зависим  ости от параметров;  

• свободно оперировать  понятиями:  последовательность,  ограниченная  

последовательность,  м онотонно возрастаю щ ая (убы ваю щ ая) последовательность,  предел 

последовательности,      арифметическая      прогрессия,    геометрическая  прогрессия,  

характеристическое  свойство арифметической  (геом етрической)  прогрессии;  

• использовать  метод м атематической индукции для вы вода  формул, 

доказательства  равенств  и неравенств,  реш ения задач на делимость;  

• исследовать  последовательности,  заданны е рекуррентно;  

• реш ать ком бинированны е задачи на арифметическую  и геометрическую  

прогрессии.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• конструировать и исследовать функции, соответствую щ ие реальны м процессам и 

явлениям,  интерпретировать  полученны е результаты  в соответствии со спецификой 

исследуемого  процесса  или явления; 

• использовать  графики зависим остей для исследования  реальных  процессов  и 

явлений;  

• конструировать  и исследовать  функции при реш ении задач других  учебны х 

предметов,  интерпретировать  полученны е результаты в соответствии со спецификой  

учебного  предмета. 



С татистика  и теория  вероятностей  

• С вободно оперировать понятиями:  столбчаты е и круговые диаграммы, таблицы  

данных,  среднее арифметическое,  медиана,  наибольш ее и наименьш ее значения выборки,  

размах выборки,  дисперсия и стандартное отклонение,  случайная  изменчивость;  

• вы бирать наиболее удобны й способ представления информации, адекватны й ее 

свойствам  и целям  анализа; 

• вы числять  числовы е характеристики  выборки;  

• свободно оперировать понятиями:  ф акториал числа, перестановки,  сочетания и 

размещ ения,  треугольник  Паскаля; 

• свободно оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный выбор, 

испытание,  элем ентарное случайное событие (исход),  классическое  определение  

вероятности  случайного  события,  операции  над   случайны ми   событиями,  основны е 

ком  бинаторны  е формулы;  

• свободно оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный выбор, 

испытание,  элем ентарное случайное событие (исход),  классическое определение 

вероятности  случайного  события,  операции  над   случайны ми   событиями,  основны е 

ком  бинаторны  е формулы;  

• знать примеры случайных  величин, и вы числять  их статистические  

характеристики;  

• использовать  формулы  ком  бинаторики при реш ении ком бинаторны  х задач; 

• реш ать задачи на вы числение вероятности в том  числе с использованием  формул. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• представлять  инф ормацию  о реальных  процессах  и явлениях  способом,  

адекватны  м ее свойствам  и цели исследования;  

• анализировать  и сравнивать  статистические  характеристики  выборок,  

полученны х в процессе реш ения прикладной задачи, изучения реального явления, реш ения 

задачи из других  учебны х предметов;  

• оценивать  вероятность  реальны х событий и явлений в различны х ситуациях. 

Текстовы  е задачи 

• Реш ать просты е и слож ные  задачи,  а такж е задачи  повы ш енной  трудности  и 

вы делять  их математическую  основу;  

• распознавать  разные виды и типы задач; 

• использовать  разные краткие записи как модели текстов  слож ных задач и задач 

повы ш енной слож  ности для построения поисковой схемы и реш ения задач,  выбирать  

оптимальную  для рассм атриваем  ой в задаче ситуации модель текста  задачи; 

• различать  модель  текста  и модель  реш ения  задачи,  конструировать  к одной 

м одели реш ения слож ных задач  разны е модели текста  задачи; 

• знать и применять  три способа  поиска  реш ения задач  (от требования к условию и 

от условия  к требованию , комбинированный);  

• м оделировать  рассуж  дения при поиске реш ения задач с помощ ью граф-схемы;  

• вы делять  этапы реш ения задачи и содерж  ание каж дого этапа; 

• ум еть вы бирать оптим  альны й метод реш ения задачи и осознавать  выбор  метода,  

рассм атривать различны  е методы,  находить  разные реш ения задачи,  если возможно;  

• анализировать  затруднения  при реш ении задач; 

• вы полнять  различны  е преобразования предлож  енной задачи, конструировать  

новы е задачи из данной,  в том  числе обратные;  



• интерпретировать вы числительны е результаты в задаче, исследовать полученное  

реш ение задачи; 

• изм енять условие задач (количественны е или качественны е данные), исследовать  

изм ененное преобразованное;  

• анализировать всевозмож ны е ситуации взаим ного располож ения двух объектов и 

изм енение их характеристик при  совместном движ ении (скорость,  время, расстояние) при 

реш ении задач на движ ение двух объектов  как в одном,  так и в противополож ны х 

направлениях,  конструировать  новые ситуации  на  основе  изменения условий задачи  при 

движ ении по реке; 

• исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке,  

рассм атривать разные системы  отсчета; 

• реш ать разнообразны  е задачи « на части»; 

• реш ать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на 

нахож  дение части числа  и числа по его части на основе конкретного смы сла дроби; 

• объяснять  идентичность  задач разны х типов, связы ваю щ их три величины  (на 

работу,  на покупки,  на движ ение),  вы делять  эти  величины  и отнош ения  между  ними, 

прим  енять их при реш ении задач, конструировать  собственны  е задач указанных  типов;  

• владеть  основны ми методами реш ения задач на смеси,  сплавы, концентрации,  

использовать  их в новых  ситуациях  по отнош ению к изученны м в процессе обучения;  

• реш ать задачи на проценты,  в том числе, слож ные проценты  с обоснованием,  

используя разны е способы;  

• реш ать логические задачи разны м и способами, в том числе, с двумя блоками и с 

трем я блоками данны х с помощ ью таблиц; 

• реш ать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования  

изученны  х методов  и обосновы  вать реш ение; 

• реш ать неслож  ные задачи по м атематической  статистике; 

• овладеть  основны ми   методами  реш ения   сю ж етны х   задач: арифметический,  

алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их в новы х по 

сравнению с изученны  ми ситуациях. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• конструировать новые для данной задачи задачны е ситуации с учетом  реальны х 

характеристик,  в частности,  при реш ении задач  на  концентрации,  учиты вать  плотность  

вещ ества;  реш ать  и конструировать  задачи на основе рассм  отрения реальны х ситуаций,  в 

которы х не требуется точны й вы числительны  й результат; 

• реш ать задачи на движ ение по реке, рассматривая  разны е систем  ы отсчета; 

• конструировать  задачны  е ситуации,  приближ  енные к реальной действительности.  

Г еом  етрические  фигуры 

• С вободно оперировать  геометрическими понятиями при реш ении задач и 

проведении математических  рассуждений;  

• самостоятельно ф ормулировать определения  геометрических фигур, вы двигать 

гипотезы  о новых  свойствах  и признаках  геометрических  фигур  и обосновы вать или 

опровергать  их, обобщ ать или конкретизировать  результаты  на новые классы фигур, 

проводить  в неслож  ны х случаях  классиф икацию фигур  по различны  м основаниям;  

• исследовать чертежи, вклю чая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовы  вать информацию  , представленную  на чертежах; 



• реш ать задачи геометрического  содержания,  в том числе в ситуациях,  когда 

алгоритм реш ения не следует явно из условия, вы полнять необходимы е для реш ения задачи 

дополнительны е построения,  исследовать возм ож ность применения теорем  и формул для 

реш ения задач; 

• формулировать  и доказы вать геометрические утверждения.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• составлять  с   использованием  свойств   геометрических  фигур   математические  

м одели для реш ения задач практического характера  и задач из смеж ны х дисциплин,  

исследовать  полученны  е модели и интерпретировать  результат. 

О тнош ения 

• В ладеть  понятием  отнош ения как метапредметным;  

• свободно оперировать понятиями:  равенство фигур,  равны е фигуры, равенство  

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы меж ду прямыми,  

перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур, подобны е фигуры,  подобные  

треугольники;  

• использовать  свойства  подобия и равенства  фигур  при реш ении задач. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• использовать отнош ения для построения и исследования м атематических моделей  

объектов  реальной жизни. 

И зм ерения  и вы числения  

• С вободно оперировать  понятиями длина,  площ адь, объем, величина  угла  как 

величинами,  использовать  равновеликость  и равносоставленность  при  реш ении  задач  на 

вы числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вы числений площ адей и 

объемов  фигур,  свободно  оперировать  ш ироким  набором  формул  на   вы числение  при 

реш ении слож ных задач, в том числе и задач на вы числение в комбинациях окруж ности и 

треугольника,  окруж  ности и четырехугольника,  а такж  е с применением  тригонометрии;  

• самостоятельно ф ормулировать  гипотезы  и проверять  их достоверность.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• свободно оперировать  ф ормулами при реш ении задач в других  учебны х 

предметах  и при проведении необходимы  х вы числений в реальной жизни. 

Г еом  етрические  построения  

• О перировать  понятием  набора  элементов,  определяю щ их геометрическую  

фигуру,  

• владеть набором  методов  построений циркулем  и линейкой;  

• проводить  анализ  и реализовы  вать этапы реш ения задач на построение.  

В повседневной  ж изни и при изучении  других предметов:  

• вы полнять  построения  на местности;  

• оценивать  размеры реальны х объектов  окруж  аю щ его мира. 

П реобразования  

• О перировать  движ  ениям  и и преобразованиями  как м етапредм  етны м и понятиями;  

• оперировать  понятием  движ ения и преобразования  подобия для обоснований,  

свободно владеть  приемами построения  фигур  с помощ ью движ ений и преобразования  

подобия,  а такж е комбинациями  движений,  движ ений и преобразований;  

• использовать свойства движ ений и преобразований для  проведения обоснования  

и доказательства  утверж  дений в геометрии и других  учебны  х предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований  при реш ении задач. 



В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• прим енять свойства  движ ений и применять  подобие для построений и 

вычислений.  

В екторы  и координаты  на плоскости  

• С вободно оперировать понятиями вектор, сумма,  разность  векторов,  

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,  

координаты  вектора; 

• владеть векторным и координатны м методом на плоскости для реш ения задач на 

вы числение и доказательства;  

• вы полнять  с помощ ью векторов  и координат доказательство известны х ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о зам ечательны х точках и т.п.) и 

получать  новы е свойства  известны  х фигур; 

• использовать уравнения фигур для реш ения задач и самостоятельно составлять  

уравнения  отдельны  х плоских  фигур. 

В повседневной  ж изни и при изучении  других  предметов:  

• использовать  понятия векторов  и координат для реш ения задач по физике,  

географии и другим  учебны м предметам. 

И стория  м атематики  

• П оним ать математику как строго организованную  систему научны х знаний,  в 

частности владеть  представлениями  об аксиоматическом  построении  геометрии  и 

первичны  м и представлениями  о неевклидовы  х геометриях;  

• рассм атривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки,  понимать  роль м атематики в развитии России.  

М етоды  м атематики  

• В ладеть   знаниям  и    о    различны  х     методах    обоснования   и     опроверж  ения  

м атематических  утверж  дений и самостоятельно  применять их; 

• владеть  навы ками  анализа  условия  задачи  и определения  подходящ их   для 

реш ения задач изученны  х методов  или их комбинаций;  

• характеризовать   произведения    искусства    с    учетом    математических  

законом ерностей  в природе,  использовать математические законом ерности  в 

самостоятельном  творчестве.  

 

1.2.5.15. И    нф   орм   атика  

В ы пускник научится: 

• различать  содерж  ание основны х понятий предмета: информатика,  информация,  

инф ормационны  й процесс,  инф ормационная  система, инф ормационная  модель и др.; 

• различать  виды инф ормации по способам  ее восприятия  человеком  и по способам  ее 

представления  на материальны  х носителях;  

• раскры вать общ ие   законом  ерности  протекания  инф ормационны  х процессов  в 

системах  различной природы;  

• приводить  примеры  инф ормационных  процессов  - процессов,  связанные  с 

хранением,  преобразованием  и передачей данны х - в ж ивой природе и технике;  

• классиф ицировать  средства  И К Т в соответствии с кругом  вы полняем  ы х задач; 

• узнает о назначении основны х компонентов компью тера (процессора, оперативной  

памяти, внеш ней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вы вода), характеристиках этих 

устройств;  



• определять  качественны  е и количественны  е характеристики  компонентов  

компью тера; 

• узнает  об истории и тенденциях  развития компью теров;  о том  как можно улучш ить 

характеристики  компью теров;  

• узнает о том,  какие задачи реш аю тся с помощ ью суперкомпью  теров.  

В ы пускник получит возмож ность:  

• осознано подходить  к выбору И К Т -средств  для своих учебны х и иных целей; 

• узнать о ф изических  ограничениях  на значения  характеристик  компью тера. 

М атем атические  основы  инф  орматики  

В ы пускник  научится: 

• описы вать размер  двоичны х текстов,  используя терм ины «бит»,  « байт» и 

производны е от них; использовать  термины,  описы ваю щ ие скорость передачи данных,  

оценивать  время передачи данных; 

• кодировать  и декодировать  тексты по заданной  кодовой таблице;  

• оперировать  понятиями,  связанными с передачей данны х (источник и приемник  

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

канала  связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданны м алфавиту кодируемого  

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равном  ерного кода; 

• записы вать в двоичной системе целые числа  от 0 до 1024; переводить  заданное  

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

сравнивать числа в двоичной записи; склады вать и вы читать числа, записанны е в двоичной  

системе счисления;  

• записы  вать логические выражения,  составленные с помощ ью операций «и», «или», 

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

значения истинности входящ их в него элем  ентарны х вы сказываний;  

• определять  количество элем ентов  в множествах,  полученны х из двух  или  трех 

базовы х множеств  с помощ ью операций объединения,  пересечения  и дополнения;  

• использовать терминологию , связанную с графами (верш ина, ребро,  путь,  длина  

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

последний элемент, предыдущ ий элемент, следую щ ий элемент; вставка, удаление и замена  

элемента); 

• описы вать граф с помощ ью матрицы  смежности с указанием  длин  ребер  (знание 

терм  ина  « м атрица  смежности»  не обязательно);  

• познаком иться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительны ми 

соврем  енны ми кодами; 

• использовать  основны е способы графического представления  числовой  

информации,  (графики, диаграммы). 

В ы пускник получит возмож ность:  

• познаком иться с примерами м атематических моделей и использования компью теров  

при их анализе; понять сходства и различия меж ду м атематической м оделью объекта и его 

натурной моделью , между м атематической  моделью объекта/явления  и словесным  

описанием;  



• узнать о том,  что лю бые дискретные данны е м ож но описать,  используя алфавит, 

содерж  ащ ий только два  символа,  например,  0 и 1; 

• познаком  иться с тем, как инф ормация  (данные)  представляется  в современны  х 

компью терах и робототехнических  системах; 

• познаком иться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальны  х объектов  и процессов;  

• ознаком  иться с влиянием  ош ибок измерений и вы числений на вы полнение  

алгоритмов  управления  реальны  ми объектам  и (на примере учебны х автономны  х роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляю т ош ибки искажения, возникаю щ ие при 

передаче информации.  

А лгоритм ы и элем енты программирования  

В ы пускник  научится: 

• составлять  алгоритмы  для реш ения учебны х задач различны  х типов;  

• вы раж ать алгоритм  реш ения задачи различны ми способами (словесным,  

графическим,  в том числе и в виде блок-схемы,  с помощ ью ф ормальны  х языков  и др.); 

• определять  наиболее оптим  альны й способ вы раж ения алгоритм  а для реш ения 

конкретны  х задач (словесный,  графический,  с помощ ью ф ормальны  х языков); 

• определять  результат вы полнения  заданного алгоритм  а или его фрагмента; 

• использовать терм ины « исполнитель», «алгоритм», « программа», а такж е понимать  

разницу меж ду употреблением  этих терм инов  в обыденной  речи и в информатике;  

• вы полнять  без использования  компью тера (« вручную ») неслож  ны е алгоритмы  

управления исполнителями  и анализа  числовы х и текстовы х данных,  записанны е на 

конкретном  язы к программ  ирования с использованием  основны х управляю щ их конструкций  

последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,  повторение,  

вспом  огательны е алгоритмы);  

• составлять неслож ные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовы х и 

текстовы х данны х с использованием  основны х управляю щ их конструкций  

последовательного  программирования  и записы  вать их в виде программ на 

вы бранном  язы ке программирования;  вы полнять эти программ  ы на компьютере;  

• использовать  величины  (переменные)  различны х типов,  табличны е величины  

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

присваивания;  

• анализировать  предлож енны й алгоритм, например,  определять  какие  результаты  

возм ож ны при заданном  множестве исходны  х значений;  

• использовать  логические значения,  операции и вы раж ения с ними; 

• записы вать на вы бранном язы ке  программ ирования арифметические и логические  

вы раж ения и вы числять  их значения.  

В ы пускник получит возмож ность:  

• познаком иться с использованием в программах строковы х величин и с операциями  

со строковыми  величинами;  

• создавать  программ  ы для реш ения задач, возникаю щ их в процессе учебы и вне ее; 

• познаком  иться с задачами обработки данных  и алгоритм  ам и  их реш ения; 

• познаком иться с понятием  «управление» ,  с прим ерам и того,  как компью тер 

управляет различны м и системами (роботы,  летательны е и космические аппараты,  станки,  

оросительны  е системы,  движущ иеся м одели и др.); 



• познаком иться с учебной средой составления программ управления  автономны ми 

роботами и разобрать  примеры  алгоритмов  управления,  разработанны  ми в этой среде.  

И спользование програм м ны х систем и сервисов  

В ы пускник  научится: 

• классиф ицировать  файлы по типу и ины м параметрам; 

• вы полнять  основны е операции с файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать,  

удалять, архивировать,  « распаковывать»  архивны е файлы); 

• разбираться  в иерархической  структуре ф айловой системы;  

• осущ ествлять  поиск файлов  средствами операционной  системы;  

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

использованием абсолю тной, относительной и смеш анной адресации, вы деление диапазона  

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

• использовать  табличны е (реляционны е) базы данных,  вы полнять отбор  строк  

таблицы,  удовлетворяю  щ их определенному условию ; 

• анализировать  доменны  е имена  ком пью теров  и адреса  документов  в Интернете;  

• проводить  поиск инф ормации в сети И нтернет по запросам  с использованием  

логических  операций.  

В ы пускник  овладеет (как результат применения  програм м ны х систем и 

интернет-сервисов  в данном  курсе и во всем образовательном  процессе): 

• навы кам и работы с компью тером; знаниями, ум ениям и и навыками, достаточны м и 

для  работы  с различны ми  видами  программны х   систем  и   интернет-сервисов  (файловые  

м енеджеры,  текстовы е редакторы,  электронны е таблицы,  браузеры,  поисковы е системы,  

словари, электронны е энциклопедии); умением описы вать работу этих систем и сервисов с 

использованием  соответствую  щ ей терминологии;  

• различны  м и формами представления  данны х (таблицы, диаграммы  , графики и т. д.); 

• прием ам и безопасной организации своего личного пространства  данных  с 

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

• основами соблю дения норм  инф ормационной  этики и права; 

• познаком  ится с программны  ми средствами для работы с аудиовизуальными  данны ми 

и соответствую щ им понятийны  м аппаратом; 

• узнает о дискретном  представлении  аудиовизуальных  данных. 

В ы пускник получит возм ож ность (в данном  курсе и иной учебной  деятельности):  

• узнать о данны х от датчиков,  например,  датчиков  роботизированны  х устройств;  

• практиковаться  в использовании  основны х видов  прикладного программного  

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

• познаком иться с примерами использования  математического м оделирования  в 

соврем  енном  мире; 

• познаком иться   с   принципами   функционирования    И нтернета    и    сетевого  

взаим одействия меж ду компью терами,  с методами поиска  в Интернете;  

• познаком иться с постановкой вопроса  о том, насколько достоверна  полученная  

информация,  подкреплена  ли она доказательствам и подлинности (пример:  наличие  

электронной подписи);  познакомиться  с возм ож ны ми подходами к оценке достоверности  

инф ормации (пример: сравнение данны х из разны х источников);  

• узнать о том,  что в сфере инф орматики и И К Т сущ ествую т м еж дународны е и 

национальны  е стандарты; 



• узнать о структуре соврем  енны х ком пью теров  и назначении их элементов;  

• получить  представление об истории и тенденциях  развития И К Т ; 

• познаком  иться с примерами  использования  И КТ в современном  мире; 

• получить  представления  о роботизированны  х устройствах  и их использовании  на 

производстве и в научных  исследованиях.  

1.2.5.16. Ф изика 

В ы пускник научится: 

• соблю дать правила  безопасности и охраны  труда  при работе с учебны м и 

лабораторны  м оборудованием;  

• поним ать смысл  основны х физических терминов:  ф изическое тело, ф изическое  

явление,  физическая  величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно реш ить при помощ и физических методов;  

анализировать отдельны е этапы проведения исследований и интерпретировать результаты  

наблю дений и опытов;  

• ставить опы ты по исследованию ф изических явлений или ф изических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом ф ормулировать проблему/задачу учебного  

эксперимента;  собирать  установку  из предлож  енного  оборудования;  проводить  опы т и 

ф ормулировать  выводы. 

П рим ечание.  П ри проведении  исследования  физических  явлений изм ерительны е 

приборы использую тся лиш ь как датчики измерения ф изических величин. Записи показаний  

прямы х измерений в этом  случае не требуется.  

• поним  ать роль эксперим  ента в получении научной информации;  

• проводить прямые изм ерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атм осферное давление, влаж ность воздуха, напряжение,  сила тока,  

радиационны й фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптим альны й способ  

изм ерения и использовать  простейш ие методы оценки погреш ностей измерений.  

П рим ечание.  Л ю бая учебная програм  м а долж  на обеспечивать  овладение прямыми 

изм ерениям  и всех перечисленны  х ф изических  величин.  

• проводить  исследование зависим остей физических  величин с использованием  

прямы х измерений:  при этом конструировать  установку,  ф иксировать  результаты  

полученной зависим ости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы воды по 

результатам  исследования;  

• проводить косвенны е измерения физических величин: при вы полнении измерений  

собирать  экспериментальную  установку,  следуя предлож енной инструкции,  вы числять  

значение величины  и анализировать полученны е результаты  с учетом  заданной точности  

измерений;  

• анализировать  ситуации практико-ориентированного  характера,  узнавать в них 

проявление изученны х ф изических  явлений или законом ерностей и применять имею щ иеся 

знания для их объяснения;  

• поним ать принципы действия машин, приборов  и технических устройств, условия  

их безопасного использования  в повседневной  жизни;  

• использовать  при  вы полнении  учебны х задач  научно-популярную  литературу  о 

ф изических  явлениях,  справочные материалы,  ресурсы Интернет.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• осознавать  ценность  научны х исследований,  роль физики в расш ирении  

представлений  об окруж аю щ ем мире и ее вклад в улучш ение качества  жизни; 



• использовать приемы  построения ф изических  моделей,  поиска и формулировки 

доказательств  вы двинуты х гипотез  и теоретических  вы водов  на основе эмпирически 

установленны  х фактов; 

• сравнивать точность измерения ф изических величин по величине их относительной  

погреш ности при проведении прямых  измерений;  

• самостоятельно проводить  косвенные измерения и исследования  физических  

величин с использованием различны х способов  измерения ф изических величин, выбирать  

средства  изм ерения с учетом  необходимой точности  измерений,  обосновы вать  выбор 

способа  измерения,  адекватного поставленной задаче,  проводить  оценку достоверности  

полученны  х результатов;  

• восприним ать информацию  физического содерж ания в научно-популярной  

литературе и средствах м ассовой информации,  критически оценивать  полученную  

информацию  , анализируя  ее содерж  ание и данные об источнике информации;  

• создавать собственны е письменны е и устные сообщ ения о ф изических явлениях на 

основе нескольких  источников  информации,  сопровож дать  вы ступление  презентацией,  

учиты вая особенности  аудитории сверстников.  

М еханические явления  

В ы пускник научится: 

• распознавать  механические явления и объяснять  на основе имею щ ихся знаний 

основны е свойства  или условия протекания этих явлений:  равном ерное и неравномерное  

движение,  равном ерное и равноускоренное  прям олинейное  движение,  относительность  

механического  движения,  свободное падение тел, равном ерное движ ение по окружности,  

инерция,  взаимодействие тел,  реактивное  движение,  передача давления тверды ми  телами, 

ж идкостям и и газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  тверды х тел, 

имею щ их закрепленную  ось вращ ения,  колебательное  движение,  резонанс,  волновое  

движ ение (звук);  

• описы вать изученны е свойства тел и механические явления, используя физические  

величины:  путь, перемещ ение,  скорость,  ускорение,  период обращ ения, масса тела, 

плотность вещ ества, сила (сила тяж ести, сила упругости, сила трения), давление,  импульс  

тела, кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  

мощ ность, К П Д при соверш ении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать  физический смы сл используемы х величин,  их обозначения  

и единицы  измерения,  находить формулы,  связы ваю щ ие данную физическую величину с 

другими величинами,  вы числять  значение ф изической величины;  

• анализировать   свойства   тел,    механические  явления   и    процессы,   используя  

ф изические законы:  закон сохранения  энергии,  закон всемирного тяготения,  принцип  

суперпозиции сил (нахож дение равнодействую щ ей силы), I, II и III законы Нью тона, закон  

сохранения  импульса,  закон Гука, закон Паскаля,  закон Архимеда;  при этом различать  

словесную ф ормулировку закона  и его математическое выражение;  

• различать  основны е признаки изученных  ф изических  моделей:  материальная  

точка,  инерциальная  система  отсчета; 

• реш ать задачи,  используя физические законы  (закон сохранения энергии, закон 

всемирного  тяготения,  принцип суперпозиции сил, I, II и III законы  Н ью тона,  закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон А рхимеда) и формулы, связы ваю щ ие 

ф изические величины  (путь, скорость,  ускорение,  масса тела, плотность  вещ ества, сила, 

давление,  импульс тела, кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия, механическая  работа, 



механическая мощ ность, К П Д простого механизма, сила трения скольжения, коэф фициент 

трения,  амплитуда,  период и частота  колебаний,  длина  волны  и скорость  ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записы вать краткое условие, вы делять  

физические величины, законы и формулы,  необходимые для ее реш ения,  проводить расчеты  

и оценивать  реальность  полученного значения ф изической величины.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать  знания  о механических  явлениях  в повседневной  ж изни для 

обеспечения безопасности при обращ ении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в окруж аю щ ей среде;  

приводить  примеры  практического использования  ф изических  знаний о механических  

явлениях  и ф изических  законах;  прим еры использования  возобновляемы х источников  

энергии;  экологических  последствий исследования  космического пространств;  

• различать  границы  применимости физических  законов,  понимать  всеобщ ий 

характер  ф ундам ентальны х законов  (закон сохранения  механической  энергии,  закон  

сохранения  импульса,  закон всемирного тяготения)  и ограниченность  использования  

частны х законов  (закон Гука, А рхимеда  и др.); 

• находить  адекватную предлож енной задаче ф изическую модель,  разреш ать 

проблему как на основе имею щ ихся знаний по механике с использованием математического  

аппарата, так и при помощ и методов  оценки.  

Тепловы  е    явления 

В ы пускник научится: 

• распознавать тепловы е явления и объяснять на базе имею щ ихся знаний основные  

свойства  или условия протекания  этих явлений:  диффузия,  изменение объем а тел  при 

нагревании (охлаждении),  больш ая сж имаемость  газов, малая сж имаемость  ж идкостей и 

тверды х тел; тепловое равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  

кипение,  влаж ность воздуха, различны е способы теплопередачи  (теплопроводность,  

конвекция,  излучение),  агрегатные состояния вещ ества,  поглощ ение энергии при испарении  

ж идкости и вы деление ее при конденсации пара, зависим ость температуры  кипения от 

давления;  

• описы вать изученны е свойства  тел и тепловы е явления,  используя физические  

величины:  количество теплоты,  внутренняя энергия, температура,  удельная теплоемкость  

вещ ества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота  

сгорания топлива,  коэф фициент полезного действия теплового двигателя;  при описании  

правильно трактовать ф изический смысл используемы х величин, их обозначения и единицы  

измерения,  находить  формулы,  связы ваю щ ие данную физическую  величину с другими  

величинами,  вы числять  значение ф изической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловы е явления и процессы,  используя основны е 

полож  ения атом но-м олекулярного учения о строении вещ ества  и закон сохранения  энергии;  

• различать  основны е признаки  изученны х ф изических  м оделей  строения  газов, 

ж идкостей и тверды х тел; 

• приводить примеры практического использования ф изических знаний о тепловы х 

явлениях;  

• реш ать задачи,  используя закон сохранения энергии в тепловы х процессах  и 

формулы, связы ваю щ ие физические величины (количество теплоты , температура, удельная 

теплоем  кость вещ ества,  удельная теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  

удельная теплота сгорания топлива, коэф фициент полезного действия теплового двигателя):  

на основе анализа  условия  задачи записы вать краткое условие,  вы делять физические  



величины, законы и формулы, необходим ы е для ее реш ения, проводить расчеты и оценивать  

реальность  полученного значения ф изической величины.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать знания о тепловы х явлениях в повседневной ж изни для обеспечения  

безопасности при обращ ении с приборами и техническими устройствами, для сохранения  

здоровья  и соблю дения  норм  экологического поведения в окруж аю щ ей среде;  приводить  

прим еры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловы х и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы  применимости физических  законов,  понимать  всеобщ ий 

характер  ф ундам ентальны х физических  законов  (закон сохранения  энергии в тепловы х 

процессах)  и ограниченность  использования  частных  законов;  

• находить  адекватную предлож енной задаче ф изическую модель,  разреш ать 

проблему  как  на   основе   имею щ ихся   знаний  о   тепловы х   явлениях  с   использованием  

м атематического аппарата, так и при помощ и методов  оценки.  

Э лектрические и м агнитны е явления 

В ы пускник  научится: 

• распознавать электром агнитны е явления и объяснять на основе имею щ ихся знаний  

основны е свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие  

зарядов,   электрический   ток   и   его   действия    (тепловое,    химическое,    магнитное),  

взаим одействие магнитов,  электром агнитная  индукция,  действие магнитного поля на 

проводник с током и на движ ущ ую ся заряж енную частицу, действие электрического поля на 

заряж енную частицу,  электром агнитны е волны,  прямолинейное  распространение света, 

отраж  ение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять  схемы электрических  цепей с последовательны м и параллельны м 

соединением  элементов,  различая условны е обозначения элем ентов  электрических  цепей 

(источник тока, ключ, резистор,  реостат, лампочка,  амперметр,  вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображ ений в плоском зеркале и 

собираю щ ей линзе.  

• описы вать   изученны е   свойства  тел  и   электром агнитны е   явления,   используя  

ф изические величины:  электрический  заряд, сила тока, электрическое  напряжение,  

электрическое  сопротивление,  удельное сопротивление вещ ества, работа  электрического  

поля,  м ощ ность  тока,  фокусное  расстояние  и оптическая  сила  линзы,  скорость  

электром агнитны х   волн,  длина  волны  и   частота  света;  при описании верно трактовать  

ф изический смы сл используемы х величин, их обозначения и единицы измерения; находить  

формулы,  связы ваю щ ие данную физическую величину с другими величинами.  

• анализировать  свойства  тел,  электром агнитны е явления  и процессы,  используя  

ф изические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Д ж оуля-Л енца, закон прям олинейного распространения света, закон отраж ения света, 

закон   преломления  света;  при этом  различать  словесную  ф ормулировку закона  и  его 

м атематическое выражение.  

• приводить  примеры  практического использования  ф изических  знаний о 

электром  агнитны х явлениях  

• реш ать задачи,  используя физические законы  (закон  Ома для участка цепи, закон 

Дж оуля-Л енца, закон прям олинейного распространения света, закон отраж ения света, закон 

преломления  света) и формулы,  связы ваю щ ие физические величины  (сила тока,  

электрическое   напряжение,   электрическое   сопротивление,  удельное    сопротивление 

вещ ества,  работа  электрического поля, мощ ность тока,  фокусное расстояние и оптическая  



сила линзы, скорость электром агнитны х волн, длина волны и частота света, формулы расчета  

электрического  сопротивления  при последовательном  и параллельном  соединении  

проводников):  на основе анализа  условия задачи записы вать краткое условие,  вы делять  

физические величины, законы и формулы,  необходимые для  ее реш ения, проводить расчеты  

и оценивать  реальность  полученного значения  ф изической величины.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать знания об электром агнитны х явлениях  в повседневной ж изни для 

обеспечения безопасности при обращ ении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в окруж аю щ ей среде;  

приводить  примеры  влияния электром  агнитны х излучений на живые организмы;  

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщ ий 

характер  ф ундам  ентальны  х законов  (закон сохранения  электрического заряда)  и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Дж оуля-  

Л енца  и др.); 

• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска и формулировки  

доказательств  вы двинуты х гипотез  и теоретических  вы водов  на основе эмпирически 

установленны  х фактов; 

• находить  адекватную предлож енной задаче ф изическую модель,  разреш ать 

проблему как на основе имею щ ихся знаний об электром агнитны х явлениях с использованием  

м атематического аппарата, так и при помощ и методов  оценки.  

К вантовы е   явления 

В ы пускник научится: 

• распознавать  квантовы е явления и объяснять  на основе имею щ ихся  знаний  

основны е свойства  или условия протекания этих явлений:  естественная  и искусственная  

радиоактивность,  а-, в- и у-излучения,  возникновение линейчатого спектра  излучения атома; 

• описы вать   изученны  е   квантовы е   явления,   используя   ф изические   величины:  

м ассовое число,  зарядовое число, период полураспада,  энергия фотонов;  при описании 

правильно трактовать физический смысл используемы х величин, их обозначения и единицы  

измерения;  находить  формулы,  связы ваю щ ие данную физическую  величину с другими  

величинами,  вы числять  значение ф изической величины;  

• анализировать  квантовы е явления,  используя  физические законы  и постулаты: 

закон сохранения  энергии,  закон сохранения  электрического  заряда,  закон сохранения  

массового числа, законом ерности излучения и поглощ ения света атомом, при этом различать  

словесную ф ормулировку закона  и его математическое выражение;  

• различать  основны е признаки планетарной м одели атома,  нуклонной  модели  

атомного ядра; 

• приводить  примеры  проявления  в природе  и практического использования  

радиоактивности,  ядерны х и терм оядерны х реакций,  спектрального анализа. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• использовать  полученны е знания в повседневной  ж изни при обращ ении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирую щ их частиц,  дозиметр), для 

сохранения  здоровья и соблю дения норм  экологического поведения  в окруж  аю щ ей среде;  

• соотносить  энергию связи атомных  ядер с деф ектом  массы; 

• приводить  примеры  влияния радиоактивны х излучений  на живые  организмы;  

поним  ать принцип  действия дозиметра  и различать  условия его использования;  

• поним ать экологические проблемы,  возникаю щ ие при использовании атомных  

электростанций,  и пути реш ения этих проблем,  перспективы  использования  управляемого 



терм  оядерного  синтеза. 

Э лементы  астроном  ии 

В ы пускник научится: 

• указы вать названия планет Солнечной системы; различать  основны е признаки  

суточного вращ ения звездного неба, движ  ения Луны,  С олнца  и планет относительно звезд; 

• поним  ать различия  меж ду гелиоцентрической  и геоцентрической  системами мира; 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• указы вать  общ ие  свойства и отличия  планет зем ной  группы  и планет-гигантов;  

м алы х тел С олнечной системы и больш их планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблю дениях  звездного неба; 

• различать основны е характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить  

цвет звезды с ее температурой;  

• различать  гипотезы  о происхож  дении С олнечной системы. 

 
1.2.5.17. Биология  

В результате  изучения  курса  биологии в основной школе: 

В ы пускник научится  пользоваться  научны ми м етодам и для распознания  

биологических  проблем;  давать научное объяснение биологическим  фактам, процессам, 

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

за ж ивы ми объектами,  собственны  м организмом;  описывать  биологические объекты,  

процессы  и явления; ставить неслож ные биологические эксперименты  и интерпретировать  

их результаты. 

В ы пускник овладеет системой биологических  знаний - понятиями,  

закономерностями,  законами,  теориями,  им ею щ ими важ ное общ еобразовательное  и 

познавательное  значение;  сведениями по истории становления  биологии как науки. 

В ы пускник  освоит общ ие приемы:  оказания первой  помощ и; рациональной  

организации труда и отдыха; вы ращ ивания и размнож ения культурных растений и домаш них  

ж ивотных, ухода за ними; проведения наблю дений за состоянием собственного организма; 

правила  работы в кабинете биологии,  с биологическими  приборами и инструментами.  

В ы пускник  приобретет  навы ки использования  научно-популярной  литературы  по 

биологии,  справочных  материалов  (на  бумажны х и электронны  х   носителях),  ресурсов  

И нтернета  при вы полнении учебны х задач. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• осознанно использовать знания основны х правил поведения  в природе и основ 

здорового образа  ж изни в быту;  

• вы бирать  целевые и смысловые установки в своих  действиях  и поступках  по 

отнош ению к ж ивой природе,  здоровью своему и окружаю щ их; 

• ориентироваться    в    системе    познавательны х    ценностей    -    воспринимать  

инф ормацию  биологического  содерж ания  в   научно-популярной  литературе,   средствах  

м ассовой инф ормации и И нтернет-ресурсах,  критически оценивать  полученную  

информацию  , анализируя  ее содерж  ание и данные об источнике информации;  

• создавать собственны е письменны е и устны е сообщ ения о биологических явлениях  

и процессах  на основе нескольких  источников  информации,  сопровож дать выступление 

презентацией,  учиты вая особенности аудитории  сверстников.  

Ж ивы  е    организмы  

В ы пускник научится: 



• вы делять сущ ественные признаки биологических объектов (клеток и организмов  

растений,  ж ивотных,  грибов,  бактерий)  и процессов,  характерны  х для ж ивы х организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различны х таксонов растений,  

ж ивотных,  грибов  и бактерий; 

• аргументировать,  приводить доказательства различий растений, ж ивотных,  грибов  

и бактерий; 

• осущ ествлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,  

бактерий,  грибов)  на основе определения  их принадлеж ности к определенной  

систематической  группе; 

• раскры вать роль биологии в практической деятельности людей; роль различны х 

организмов  в ж изни человека; 

• объяснять общ ность происхож дения и эволю ции  систематических групп растений  

и ж ивотны х на примерах  сопоставления  биологических  объектов; 

• вы являть примеры и раскры вать сущ ность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различатьпо внеш нему виду, схемам и описаниям  реальны е биологические  

объекты или их изображения,  вы являть отличительны  е признаки биологических  объектов;  

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

процессы  ж изнедеятельности;  делать вы воды и умозаклю чения на основе сравнения;  

• устанавливать взаим освязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей,  органов  и систем  органов; 

• использовать методы биологической науки: наблю дать и описы вать биологические  

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

• знать и аргументировать  основны е правила  поведения  в природе; 

• анализировать  и оценивать  последствия  деятельности  человека  в природе; 

• описы вать и использовать  приемы вы ращ ивания и размнож ения культурных  

растений и дом  аш них животных,  ухода  за ними; 

• знать и соблю дать правила  работы в кабинете биологии.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• находить  инф ормацию о растениях,  ж ивотны х грибах  и бактериях  в научно - 

популярной  литературе,  биологических  словарях, справочниках,  И нтернет ресурсе, 

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

• основам  исследовательской  и проектной деятельности по изучению организмов  

различны х царств ж ивой природы,  вклю чая ум ения ф ормулировать задачи, представлять  

работу на защ иту и защ ищ ать ее. 

• использовать  приемы  оказания первой помощ и при отравлении ядовиты  м и 

грибами,  ядовиты м и растениями,  укусах  животных;  работы с определителям и растений;  

размнож  ения и вы ращ ивания культурных  растений,  уходом  за домаш ним  и животными; 

• ориентироваться в системе м оральны х норм и ценностей по отнош ению к объектам  

ж ивой природы (признание вы сокой ценности ж изни во всех ее проявлениях, экологическое  

сознание,  эмоционально-ценностное  отнош ение  к объектам  ж ивой природы); 

• осознанно использовать знания основны х правил поведения в природе; вы бирать 

целевые и смы словые установки  в своих действиях и поступках по отнош ению к живой  

природе;  



• создавать собственны е письменны е и устны е сообщ ения о растениях, животных,  

бактерия и грибах  на основе нескольких  источников  информации,  сопровож дать 

выступление  презентацией,  учиты вая особенности аудитории сверстников;  

• работать  в группе сверстников при реш ении познавательны х задач связанны х с 

изучением  особенностей строения и ж изнедеятельности растений,  животных,  грибов  и 

бактерий,  планировать  совместную деятельность,  учиты вать м нение окруж аю щ их и 

адекватно оценивать  собственны  й вклад в деятельность  группы.  

Ч еловек и его здоровье  

В ы пускник научится: 

• вы делять сущ ественные признаки биологических  объектов  (ж ивотны х клеток и 

тканей,  органов и систем органов человека) и процессов ж изнедеятельности, характерны х 

для организма  человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю щ ей 

среды, родства  человека  с животными;  

• аргументировать,  приводить  доказательства  отличий человека  от животных;  

• аргументировать,  приводить  доказательства  необходим ости соблю дения  мер 

проф илактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруш ения осанки, 

зрения,  слуха, инф екционны х и простудных  заболеваний;  

• объяснять  эволю цию вида Ч еловек разумны й на примерах  сопоставления  

биологических  объектов  и других  материальны  х артефактов;  

• вы являть примеры и пояснять проявление наследственны х заболеваний у человека,  

сущ ность  процессов  наследственности  и изменчивости,  присущ ей человеку;  

• различать  по внеш нему виду, схемам  и описаниям  реальные  биологические  

объекты (клетки,  ткани органы, системы органов)  или их изображения,  выявлять  

отличительны  е признаки биологических  объектов;  

• сравнивать  биологические объекты (клетки, ткани,  органы,  системы органов), 

процессы  ж изнедеятельности (питание, дыхание,  обмен  вещ еств,  вы деление  и др.); делать 

вы воды и ум озаклю чения на основе сравнения;  

• устанавливать взаим освязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей,  органов  и систем  органов;  

• использовать методы биологической науки: наблю дать и описы вать биологические  

объекты и процессы;  проводить  исследования  с организмом  человека  и объяснять  их 

результаты;  

• знать и аргументировать  основны е принципы  здорового образа  жизни, 

рациональной  организации труда  и отдыха; 

• анализировать  и оценивать  влияние факторов  риска  на здоровье человека; 

• описы вать и использовать  приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблю дать правила  работы в кабинете биологии.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой  

доврачебной  помощ и при  отравлениях,  ожогах,  обморож ениях,  травмах,   спасении  

утопаю щ его, кровотечениях;  

• находить  инф ормацию о строении и ж изнедеятельности  человека  в научно - 

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  И нтернет-ресурсе,  

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



• ориентироваться  в системе моральны х норм  и ценностей по отнош ению к 

собственном  у здоровью и здоровью других  людей;  

• находить  в   учебной,    научно-популярной    литературе,    И нтернет-ресурсах  

инф ормацию об организме человека,  оф ормлять  ее в виде устны х сообщ ений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смы словы е установки в своих действиях и 

поступках по отнош ению к здоровью своему и окружаю щ их; последствия влияния факторов  

риска  на здоровье человека. 

• создавать собственны е письменны е и устны е сообщ ения об организме человека и 

его ж изнедеятельности  на основе нескольких  источников  информации,  сопровождать  

выступление  презентацией,  учиты вая особенности аудитории сверстников;  

• работать  в группе сверстников при реш ении познавательны х задач  связанны х с 

особенностями строения и ж изнедеятельности организма человека, планировать совместную  

деятельность, учиты вать мнение окруж аю щ их и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность  группы. 

О бщ ие биологические законом ерности  

В ы пускник  научится: 

• вы делять сущ ественны е признаки биологических  объектов  (вида, экосистемы , 

биосферы)  и процессов,  характерны  х для сообщ  еств ж ивы х организмов;  

• аргументировать,  приводить  доказательства  необходим  ости защ иты окружаю щ ей 

среды; 

• аргументировать,  приводить  доказательства  зависим  ости  здоровья  человека  от 

состояния окруж аю щ ей среды; 

• осущ ествлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлеж  ности к определенной  систематической  группе; 

• раскры вать роль биологии в практической деятельности  людей;  роль 

биологических объектов в природе и ж изни человека; значение биологического разнообразия  

для сохранения  биосферы;  

• объяснять  общ ность происхож дения и эволю ции организмов  на основе  

сопоставления  особенностей  их строения и функционирования;  

• объяснять  механизмы  наследственности  и изменчивости,  возникновения  

приспособленности,  процесс видообразования;  

• различать  по внеш нему виду, схемам  и описаниям  реальные  биологические  

объекты или их изображения,  вы являя отличительны  е признаки биологических  объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать вы воды и ум озаклю чения на 

основе сравнения;  

• устанавливать взаим освязи меж ду особенностями  строения и ф ункциями органов  

и систем  органов;  

• использовать методы биологической науки: наблю дать и описы вать биологические  

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать  последствия  деятельности человека  в природе;  

• описы вать и использовать  приемы вы ращ ивания и размнож ения культурных  

растений и дом  аш них животных,  ухода  за ними  в агроценозах; 

• находить  в   учебной,    научно-популярной    литературе,    И нтернет-ресурсах  

инф ормацию о ж ивой природе,  оф ормлять  ее в виде письменны х сообщ ений,  докладов,  

рефератов;  



• знать и соблю дать правила  работы в кабинете биологии.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• поним ать экологические  проблемы,  возникаю щ ие в условиях  нерационального  

природопользования,  и пути реш ения этих  проблем  ; 

• анализировать и оценивать целевые и смы словы е установки в своих действиях и 

поступках по отнош ению к здоровью своему и окружаю щ их, последствия влияния факторов  

риска  на здоровье человека; 

• находить  информацию  по вопросам  общ ей биологии в научно-популярной 

литературе,  специализированны х биологических  словарях,  справочниках,  И нтернет  

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

• ориентироваться в системе м оральны х норм и ценностей по отнош ению к объектам  

ж ивой природы,  собственному здоровью и здоровью других  лю дей (признание вы сокой  

ценности ж изни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное  

отнош ение к объектам  ж ивой природы); 

• создавать собственные письменны е и устны е сообщ ения о современны х проблемах  

в области биологии и охраны окруж аю щ ей среды на основе нескольких  источников  

информации,  сопровож  дать вы ступление презентацией,  учиты вая особенности аудитории  

сверстников;  

• работать  в группе сверстников  при реш ении познавательны  х задач связанны  х с 

теоретическим и и практическими проблемами в области м олекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окруж аю щ ей среды, планировать совместную  

деятельность, учиты вать м нение окруж аю щ их и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность  группы.  

1.2.5.18. Х имия  

В ы пускник научится: 

• характеризовать  основны е методы  познания: наблю дение,  измерение,  

эксперимент;  

• описы  вать свойства  твердых,  жидких,  газообразны  х вещ еств, вы деляя их 

сущ ественны  е признаки; 

• раскры вать смысл  основны х химических  понятий  «атом», «молекула»,  

« хим  ический  элемент»,  « простое  вещ ество»,  « слож ное вещ ество»,  « валентность»,  

« химическая  реакция»,  используя знаковую систему химии;  

• раскры вать смы сл законов  сохранения  массы  вещ еств,  постоянства  состава, 

атом но-м олекулярной теории;  

• различать  хим ические и физические явления;  

• назы вать хим ические элементы;  

• определять  состав  вещ еств по их формулам;  

• определять  валентность  атома  элем  ента в соединениях;  

• определять  тип хим  ических  реакций;  

• назы вать признаки и условия протекания  хим ических  реакций;  

• вы являть признаки,  свидетельствую  щ ие о протекании хим  ической  реакции  при 

вы полнении хим ического опыта; 

• составлять  формулы  бинарны х соединений;  

• составлять  уравнения хим  ических  реакций;  

• соблю дать правила  безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться  лабораторны  м оборудованием  и посудой;  



• вы числять  относительную  молекулярную  и молярную массы вещ еств; 

• вы числять  массовую долю хим  ического элем  ента по формуле соединения;  

• вы числять  количество,  объем  или массу вещ ества  по количеству,  объему,  массе 

реагентов  или продуктов  реакции;  

• характеризовать  физические и хим ические свойства  просты  х вещ еств: кислорода  и 

водорода;  

• получать,  собирать  кислород и водород;  

• распознавать  опы тны м путем газообразны  е вещ ества:  кислород,  водород;  

• раскры вать смы сл закона  Авогадро;  

• раскры вать смы сл понятий « тепловой эфф ект реакции»,  « м олярны й объем»; 

• характеризовать  физические и химические свойства  воды; 

• раскры вать смы сл понятия «раствор»;  

• вы числять  массовую долю растворенного вещ ества в растворе; 

• приготовлять  растворы  с определенной  массовой долей растворенного вещ ества; 

• назы вать соединения  изученны  х классов  неорганических  вещ еств; 

• характеризовать  физические  и химические свойства  основны  х классов 

неорганических  вещ еств: оксидов,  кислот, оснований,  солей;  

• определять  принадлеж  ность вещ еств к определенному классу соединений;  

• составлять  формулы  неорганических  соединений  изученны  х классов; 

• проводить  опыты,  подтверж даю щ ие химические  свойства  изученны х классов  

неорганических  вещ еств; 

• распознавать  опы тны м путем растворы  кислот и щ елочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать  взаимосвязь  между классами неорганических  соединений;  

• раскры вать смы сл П ериодического закона  Д.И. М енделеева;  

• объяснять  ф изический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  хим ического 

элемента,  номеров  группы и периода  в периодической  системе Д.И. М енделеева;  

• объяснять  законом  ерности изменения строения атомов,  свойств  элем ентов  в 

пределах  малы х периодов  и главных  подгрупп;  

• характеризовать  хим  ические элем енты (от водорода  до кальция)  на основе  их 

полож  ения в периодической  системе Д.И. М енделеева  и особенностей  строения их атомов; 

• составлять  схемы строения атомов  первых  20 элем ентов  периодической  системы  

Д.И.  М енделеева; 

• раскры вать смы сл понятий:  « химическая  связь», « электроотрицательность»;  

• характеризовать  зависим  ость физических  свойств  вещ еств  от типа 

кристаллической  реш етки; 

• определять вид хим  ической связи в неорганических  соединениях;  

• изображ  ать схемы строения молекул  вещ еств,  образованны  х разны м и видами 

хим ических  связей; 

• раскры вать смы сл понятий  «ион», « катион»,  «анион»,  « электролиты»,  

« неэлектролиты»,  « электролитическая  диссоциация»,  « окислитель»,  « степень  окисления»  

« восстановитель»,  « окисление»,  « восстановление»;  

• определять  степень  окисления  атома  элем  ента  в соединении;  

• раскры вать смы сл теории электролитической  диссоциации;  

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации кислот, щ елочей, солей; 



• объяснять сущ ность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

• составлять  полные и сокращ енны е ионные уравнения реакции обмена;  

• определять  возм  ож ность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить  реакции, подтверж  даю щ ие качественный состав  различны  х вещ еств;  

• определять  окислитель  и восстановитель;  

• составлять  уравнения  окислительно-восстановительны  х реакций; 

• назы вать факторы,  влияю щ ие на скорость хим  ической реакции;  

• классиф ицировать  хим  ические реакции по различны м признакам; 

• характеризовать  взаим освязь между составом,  строением  и свойствами 

неметаллов;  

• проводить  опыты по получению , собиранию и изучению хим  ических  свойств  

газообразны  х вещ еств:  углекислого газа, аммиака; 

• распознавать  опы тны м путем газообразны  е вещ ества: углекислы й газ и аммиак; 

• характеризовать  взаимосвязь  между составом,  строением  и свойствами металлов; 

• назы вать органические вещ ества  по их формуле:  метан, этан, этилен,  метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая  

кислота,  глюкоза; 

• оценивать  влияние хим ического загрязнения  окруж аю щ ей среды на организм 

человека;  

• грамотно обращ аться с вещ ествами в повседневной  жизни 

• определять  возм ож ность протекания реакций некоторы х представителей  

органических  вещ еств с кислородом,  водородом,  металлами,  основаниями,  галогенами. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• вы двигать  и проверять  экспериментально  гипотезы  о   хим ических  свойствах  

вещ еств на основе их состава и строения, их способности вступать в хим ические реакции, о 

характере и продуктах  различны  х хим ических  реакций;  

• характеризовать  вещ ества  по составу, строению и свойствам,  устанавливать  

причинно-следственны  е связи меж ду данны м и характеристикам  и вещ ества; 

• составлять молекулярны е и полные ионные уравнения по сокращ енны м ионным  

уравнениям;  

• прогнозировать  способность  вещ ества  проявлять  окислительны е или 

восстановительны  е свойства  с учетом  степеней окисления  элементов,  входящ их в его состав; 

• составлять   уравнения   реакций,   соответствую щ их   последовательности  

превращ ений неорганических  вещ еств различны  х классов; 

• вы двигать  и проверять  экспериментально  гипотезы  о результатах  воздействия  

различны  х факторов  на изменение скорости хим ической реакции;  

• использовать  приобретенны е знания для экологически  грамотного поведения в 

окруж  аю щ ей среде;  

• использовать приобретенны е клю чевые компетенции при вы полнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания  

вещ еств;  

• объективно оценивать  инф ормацию о вещ ествах  и хим  ических  процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации,  недобросовестной рекламе в 

средствах  массовой информации;  



• осознавать  значение теоретических  знаний  по хим ии для практической  

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для реш ения учебны х и познавательны х задач; поним ать 

необходим ость соблю дения  предписаний, предлагаемы х в инструкциях по использованию  

лекарств,  средств бытовой хим  ии и др. 

 

1.2.5.19. И зобразительное искусство 

В ы пускник  научится: 

• характеризовать  особенности уникального народного искусства,  семантическое  

значение традиционны х образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративны  е изображ  ения на основе русских  образов; 

• раскры вать смы сл народных  праздников  и обрядов  и их отраж ение в народном  

искусстве и в современной  жизни; 

• создавать  эскизы декоративного  убранства  русской избы; 

• создавать  цветовую композицию внутреннего убранства  избы; 

• определять специфику образного язы ка декоративно-прикладного  искусства; 

• создавать  самостоятельны е варианты  орнаментального  построения  вы ш ивки с 

опорой на народные традиции;  

• создавать эскизы  народного праздничного костюма,  его отдельны х элем ентов  в 

цветовом  реш ении;  

• умело пользоваться  язы ком декоративно-прикладного  искусства, принципами 

декоративного обобщ ения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста  уровне);  

• вы страивать  декоративны е, орнаментальны е композиции в традиции народного  

искусства  (используя традиционное  письмо Гжели,  Городца,  Х охломы  и т. д.) на  основе  

ритм  ического повтора  изобразительны  х или геометрических  элементов;  

• владеть практическими навы ками вы разительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемны  х декоративны  х композиций;  

• распознавать и называть игруш ки ведущ их народны х худож ественны х промыслов;  

осущ ествлять собственны  й худож  ественны  й замысел,  связанны  й с созданием  вы разительной 

ф ормы игруш ки и украш ением  ее декоративной  росписью в традиции  одного из промыслов;  

• характеризовать  основы народного орнамента;  создавать  орнаменты  на основе  

народны  х традиций;  

• различать  виды и м атериалы декоративно-прикладного  искусства; 

• различать  национальны е особенности  русского орнамента и орнаментов других  

народов  России;  

• находить общ ие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивны х 

декоративны х изобразительны х элем ентов  в произведениях  народны х и современны х 

промыслов;  

• различать  и характеризовать  несколько народных  худож ественны х промыслов  

России;  

• назы вать пространственны е и временные виды искусства  и объяснять,  в чем 

состоит различие временны х и пространственны  х видов  искусства; 

• классиф ицировать ж анровую систему в изобразительном искусстве и ее значение  

для анализа  развития искусства  и понимания  изменений  видения мира; 



• объяснять  разницу меж ду предметом  изображ  ения,  сю ж етом  и содержанием  

изображения;  

• ком позиционны  м навы кам работы, чувству ритма, работе  с различны  ми 

худож  ественны ми материалами; 

• создавать  образы,  используя все вы разительны  е возмож  ности худож  ественны  х 

материалов;  

• просты м навы кам изображ  ения с помощ ью пятна  и тональны  х отнош ений;  

• навы ку плоскостного  силуэтного изображения  обычных,  просты х предметов  

(кухонная утварь); 

• изображ  ать сложную  форму  предмета  (силуэт)  как соотнош ение  просты х 

геометрических  фигур,  соблю дая их пропорции;  

• создавать  линейные  изображ  ения  геометрических  тел и натю рморт с натуры из 

геометрических  тел; 

• строить  изображ  ения просты х предметов  по правилам линейной  перспективы  ; 

• характеризовать  освещ ение как важнейш ее вы разительное средство  

изобразительного искусства,  как средство построения  объем а предметов  и глубины  

пространства ; 

• передавать  с помощ ью света характер  формы и эмоциональное  напряж ение в 

композиции натю рморта; 

• творческом у опыту вы полнения графического натю рморта и гравю ры наклейками  

на картоне; 

• вы раж ать цветом  в натю рморте собственное настроение и переживания;  

• рассуж дать о разны х способах передачи перспективы в изобразительном искусстве  

как вы раж ении различны  х м ировоззренческих  смыслов;  

• прим  енять перспективу в практической творческой работе; 

• навы кам изображ  ения перспективны  х сокращ ений в зарисовках  наблю даемого;  

• навы кам изображ ения уходящ его вдаль пространства, применяя правила линейной  

и воздуш ной перспективы;  

• видеть, наблю дать и эстетически переж ивать изм енчивость цветового состояния и 

настроения  в природе;  

• навы кам создания пейзаж  ных зарисовок;  

• различать  и характеризовать  понятия: пространство,  ракурс,  воздуш ная 

перспектива;  

• пользоваться  правилами работы на пленэре; 

• использовать  цвет как инструмент передачи своих чувств  и представлений  о 

красоте; осознавать,   что   колорит  является   средством   эм оциональной  вы разительности  

ж ивописного произведения;  

• навы кам композиции,  наблю дательной перспективы  и ритм ической организации 

плоскости изображения;  

• различать основны е средства худож ественной вы разительности в изобразительном  

искусстве (линия, пятно,  тон, цвет, форма, перспектива  и др.); 

• определять  композицию  как целостный и образны й строй произведения,  роль 

формата,  вы разительное значение размера  произведения,  соотнош ение целого и детали, 

значение  каждого ф рагмента  в его метафорическом  смысле; 

• пользоваться красками (гуаш ь, акварель), несколькими графическими материалами  

(карандаш , туш ь), обладать  первичными  навы ками лепки, использовать  коллаж  ные техники;  



• различать  и характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж, ром антический пейзаж, 

пейзаж  настроения,  пленэр,  импрессионизм;  

• различать  и характеризовать  виды портрета; 

• поним  ать и характеризовать  основы изображения  головы человека;  

• пользоваться  навы ками работы с доступны м и скульптурны  ми материалами;  

• видеть и использовать  в качестве средств вы раж ения соотнош ения пропорций,  

характер освещ ения, цветовые отнош ения при изображ ении с натуры, по представлению , по 

памяти; 

• видеть конструктивную  форму предмета,  владеть первичными навы ками плоского  

и объемного изображ  ения предмета  и группы предметов;  

• использовать  графические м атериалы  в работе над портретом;  

• использовать  образны  е возмож  ности освещ ения в портрете; 

• пользоваться  правилами схематического построения  головы человека  в рисунке;  

• назы вать им ена вы даю щ ихся русских  и зарубеж  ны х худож  ников  - портретистов  и 

определять  их произведения;  

• навы кам передачи  в    плоскостном  изображ  ении  просты х    движ ений фигуры 

человека;  

• навы кам понимания  особенностей  восприятия скульптурного  образа; 

• навы кам лепки и работы с пластилином  или глиной;  

• рассуж  дать (с опорой на восприятие худож  ественны х произведений - ш едевров  

изобразительного искусства)  об изм енчивости образа человека  в истории искусства; 

• приемам  вы разительности  при  работе  с натуры  над  набросками  и зарисовкам и 

ф игуры человека,  используя разнообразны  е графические материалы;  

• характеризовать  сю ж етно-тематическую  картину как обобщ енны й и целостный 

образ,  как результат наблю дений и размы ш лений худож  ника  над ж изнью ; 

• объяснять  понятия «тема», «содержание»,  «сю жет» в произведениях  станковой 

живописи;  

• изобразительны  м и композиционны  м навы кам в процессе работы над эскизом;  

• узнавать  и объяснять  понятия « тематическая  картина», « станковая живопись»;  

• перечислять  и характеризовать  основны е ж анры сю ж етно- тем атической картины;  

• характеризовать  исторический  ж анр как идейное и образное вы ражение  

значительны х событий в истории общ ества, как воплощ ение его м ировоззренческих позиций  

и идеалов; 

• узнавать  и характеризовать  несколько  классических  произведений  и   называть  

им ена  великих  русских  мастеров  исторической картины; 

• характеризовать  значение тем атической картины X IX века в развитии русской  

культуры;  

• рассуж дать о значении творчества великих русских худож ников в создании образа 

народа, в становлении национального  самосознания  и образа национальной  истории;  

• назы вать имена нескольких известны х худож ников объединения «М ир искусства» 

и их наиболее известны е произведения;  

• творческом у опыту  по   разработке   и   созданию   изобразительного  образа   на 

вы бранны й исторический  сюжет; 

• творческом у опыту по разработке худож ественного проекта  -разработки  

композиции на историческую  тему;  

• творческом  у опыту создания композиции  на основе библейских  сю жетов;  



• представлениям  о великих, вечны х тем ах в искусстве на основе  сю жетов  из Библии,  

об их м ировоззренческом  и нравственном  значении в культуре;  

• назы вать  им ена великих  европейских  и русских  худож ников,  творивш их на 

библейские темы;  

• узнавать  и характеризовать  произведения  великих  европейских  и русских 

худож  ников  на библейские темы;  

• характеризовать  роль монументальны  х памятников  в ж изни общ ества; 

• рассуж дать об особенностях  худож ественного  образа  советского  народа  в годы 

В еликой О течественной войны;  

• описы  вать и характеризовать вы даю щ иеся монументальны  е памятники и 

ансамбли,  посвящ енные В еликой О течественной войне;  

• творческом  у опыту лепки памятника,  посвящ енного значим  ом у историческому 

событию или историческому герою; 

• анализировать  худож ественно-вы разительны  е средства  произведений  

изобразительного искусства  X X века; 

• культуре зрительского  восприятия;  

• характеризовать  временные  и пространственны  е искусства; 

• поним  ать разницу меж ду реальностью и худож  ественны  м образом; 

• представлениям  об искусстве иллю страции и творчестве известны  х иллю страторов  

книг. И.Я. Билибин.  В.А. М илаш евский.  В.А. Ф аворский;  

• опыту   худож  ественного  иллю стрирования  и   навы кам работы  графическими  

материалами;  

• собирать необходим ы й материал для иллю стрирования (характер одеж ды героев, 

характер  построек и помещ ений, характерны  е детали быта  и т.д.); 

• представлениям  об анималистическом  ж анре изобразительного  искусства  и 

творчестве худож  ников -анималистов;  

• опыту  худож ественного  творчества  по созданию  стилизованны  х образов 

животных;  

• систематизировать  и   характеризовать  основны е этапы развития  и истории 

архитектуры  и дизайна; 

• распознавать  объект и пространство в конструктивны  х видах искусства; 

• поним  ать сочетание различны х объемов  в здании;  

• поним  ать   единство   худож ественного   и   ф ункционального  в   вещи, форму и 

материал; 

• иметь   общ ее    представление   и   рассказы  вать   об    особенностях  архитектурно  

худож  ественны х стилей разны х эпох; 

• поним  ать тенденции и перспективы  развития соврем  енной архитектуры;  

• различать  образно-стилевой язы к архитектуры  прош лого; 

• характеризовать  и различать малы е формы архитектуры  и дизайна  в пространстве 

городской среды; 

• поним  ать плоскостную  композицию  как возмож  ное схематическое изображ  ение 

объемов  при взгляде на них сверху;  

• осознавать чертеж  как плоскостное изображ  ение объемов,  когда  точка  - вертикаль,  

круг - цилиндр,  ш ар и т. д.; 

• прим  енять в создаваемы  х пространственны  х композициях  доминантны  й объект и 

вспом  огательны е соединительные элементы;  



• прим  енять навы ки ф ормообразования,  использования  объем  ов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги,  картона, пластилина);  

• создавать  ком позиционны е макеты объектов  на предметной  плоскости и в 

пространстве;  

• создавать  практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-  

проектов;  

• получать  представления  о влиянии цвета на восприятие формы объектов  

архитектуры  и дизайна,  а такж е о том, какое значение имеет располож ение цвета  в 

пространстве архитектурно-дизайнерского  объекта; 

• приобретать  общ ее представление о традициях  ландш аф тно-парковой 

архитектуры;  

• характеризовать  основны е ш колы садово-паркового искусства; 

• поним  ать основы краткой истории русской усадебной  культуры X V III - X IX веков;  

• назы вать и раскры вать смысл  основ  искусства  флористики;  

• поним  ать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскры вать смысл композиционно-конструктивны х принципов  

дизайна  одежды;  

• прим енять     навы ки     сочинения    объем но-пространственной    композиции    в 

ф ормировании букета  по принципам  икэбаны; 

• использовать  старые и осваивать  новые приемы работы  с бумагой,  природными 

м атериалами в процессе м акетирования  архитектурно-ландш  аф тны х объектов;  

• отраж ать    в     эскизном     проекте     дизайна     сада     образно-архитектурны й 

ком  позиционны  й замысел; 

• использовать графические навы ки и технологии вы полнения коллаж а в процессе  

создания эскизов  м олодеж  ны х и исторических  комплектов  одежды;  

• узнавать  и характеризовать  памятники архитектуры  Д ревнего Киева. София  

Киевская.  Ф рески.  М озаики;  

• различать  итальянские  и русские  традиции  в архитектуре М осковского  Кремля.  

Х арактеризовать  и описы вать архитектурные особенности  соборов  М осковского Кремля;  

• различать  и характеризовать  особенности древнерусской  иконописи.  П онимать  

значение  иконы  « Троица»  А ндрея Рублева  в общ ественной,  духовной  и худож ественной  

ж изни Руси;  

• узнавать  и описы вать памятники ш атрового зодчества; 

• характеризовать  особенности  церкви  В ознесения  в селе  К олом енском  и храма 

П окрова-на-Рву;  

• раскры вать особенности новы х иконописны  х  традиций  в X V II веке. О тличать  по 

характерны  м особенностям  икону и парсуну;  

• работать  над проектом  (индивидуальны  м или коллективным),  создавая 

разнообразны  е творческие композиции  в материалах  по различны  м темам; 

• различать  стилевы е особенности  разных ш кол архитектуры  Д ревней Руси;  

• создавать  с натуры   и   по   воображению   архитектурные  образы   графическими  

м атериалами и др.; 

• работать  над эскизом  м онументального  произведения  (витраж, мозаика, роспись,  

м онументальная  скульптура);  использовать  вы разительны  й язы к при м оделировании 

архитектурного пространства;  

• сравнивать,  сопоставлять  и анализировать  произведения  ж ивописи  Д ревней Руси;  



• рассуждать  о значении худож ественного образа  древнерусской  культуры; 

• ориентироваться в ш ироком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства  и архитектуры  X V III - X IX веков;  

• использовать  в речи новые термины,  связанные со стилями в изобразительном  

искусстве и архитектуре X V III - X IX веков;  

• вы являть  и называть  характерны  е особенности  русской  портретной  ж ивописи 

X V III века; 

• характеризовать  признаки и особенности московского барокко; 

• создавать  разнообразны е творческие работы (фантазийны е конструкции)  в 

материале. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• активно   использовать  язы к    изобразительного    искусства    и    различны е 

худож  ественны е м атериалы  для освоения содерж  ания различны  х учебны х предметов  

(литературы,  окруж  аю щ его мира, технологии  и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, ум еть аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать  и передавать  в   худож ественно-творческой   деятельности  характер,  

эм оциональное состояние и свое отнош ение  к природе,  человеку,  общ еству;  осознавать  

общ ечеловеческие ценности,  вы раж енные в главных  тем ах искусства; 

• вы делять  признаки для установления  стилевы х связей в процессе изучения  

изобразительного искусства; 

• поним  ать специфику изображ  ения в полиграфии;  

• различать  формы  полиграфической  продукции:  книги, журналы,  плакаты, афиш и и 

др.); 

• различать  и характеризовать  типы  изображ  ения  в   полиграфии  (графическое,  

ж ивописное,  компью терное,  ф отографическое);  

• проектировать  облож  ку книги,  рекламы открытки,  визитки и др.; 

• создавать  худож  ественную композицию  макета  книги,  журнала; 

• назы вать им ена  великих  русских  ж ивописцев  и архитекторов  X V III - X IX веков;  

• назы вать  и характеризовать  произведения  изобразительного искусства  и 

архитектуры  русских  худож ников  X V III - X IX веков; 

• назы вать им ена вы даю щ ихся русских  худож ников -ваятелей X V III века и 

определять  скульптурны  е памятники;  

• назы вать имена  вы даю щ ихся худож ников  « Товарищ ества  передвиж  ников»  и 

определять  их произведения  живописи;  

• назы вать имена  вы даю щ ихся русских  худож  ников-пейзаж  истов  X IX века и 

определять  произведения  пейзаж ной живописи;  

• поним ать особенности  исторического жанра,  определять  произведения  

исторической живописи;  

• активно восприним ать произведения искусства и аргументированно анализировать  

разны е уровни своего восприятия, понимать изобразительны е метафоры и видеть целостную  

картину мира, присущ ую произведениям  искусства; 

• определять  « Русский стиль»  в архитектуре модерна,  называть  памятники  

архитектуры  модерна; 



• использовать  навы ки ф ормообразования,  использования  объемов  в архитектуре  

(макеты из бумаги,  картона, пластилина);  создавать  ком позиционны е макеты объектов  на 

предметной  плоскости и в пространстве;  

• назы вать им ена вы даю щ ихся русских худож ников -ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной  скульптуры;  

• создавать  разнообразны е творческие работы (фантазийны е конструкции)  в 

материале; 

• узнавать  основны е худож ественны  е направления  в искусстве X IX и X X  веков;  

• узнавать, называть основны е худож  ественны е стили в европейском  и русском  

искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать  главные  тем ы искусства  и, обращ аясь к ним в собственной 

худож  ественно-творческой  деятельности,  создавать  вы разительны  е образы; 

• прим  енять  творческий  опы т   разработки  худож ественного  проекта  - создания 

композиции на определенную  тему;  

• поним  ать смысл  традиций и новаторства  в изобразительном  искусстве X X века. 

М одерн.  Авангард.  Сю рреализм; 

• характеризовать  стиль модерн в архитектуре.  Ф.О. Ш ехтель.  А. Гауди;  

• создавать  с натуры   и   по   воображению   архитектурные  образы   графическими  

м атериалами и др.; 

• работать  над эскизом  м онументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,  

м онументальная  скульптура);  

• использовать  вы разительны  й язы к при м оделировании архитектурного 

пространства;  

• характеризовать  крупнейш ие худож  ественны е музеи м ира и России;  

• получать  представления  об особенностях  худож  ественны  х коллекций крупнейш их 

музеев  мира; 

• использовать   навы ки коллективной  работы  над объем  но- пространственной 

композицией;  

• поним  ать основы сценограф  ии как вида  худож  ественного творчества;  

• поним  ать роль костю ма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощ  ения;  

• назы вать им ена российских  худож ников  (А.Я. Головин,  А.Н.  Бенуа, М .В. 

Д обужинский);  

• различать  особенности  худож ественной фотографии;  

• различать  вы разительны  е средства  худож ественной фотографии  (композиция,  

план,  ракурс,  свет, ритм и др.); 

• поним  ать изобразительную  природу экранны  х искусств;  

• характеризовать  принципы  киномонтаж  а в создании худож  ественного образа; 

• различать  понятия:  игровой и документальны  й фильм; 

• назы вать имена  мастеров  российского кинематографа.  С.М. Эйзенш тейн.  А.А. 

Тарковский.  С.Ф. Бондарчук.  Н.С. М ихалков;  

• поним  ать основы искусства  телевидения;  

• поним  ать различия в творческой работе худож  ника-ж ивописца  и сценографа; 

• прим  енять полученны  е знания о типах  оформления  сцены при создании ш кольного 

спектакля;  

• прим  енять в практике лю бительского спектакля  худож  ественно-творческие умения 

по созданию костю мов, грима  и т. д. для спектакля из доступных  материалов;  



• добиваться в практической  работе больш ей вы разительности  костю ма и его 

стилевого единства  со сценографией  спектакля; 

• использовать элем ентарны е навы ки основ  фотосъемки,  осознанно  осущ ествлять  

вы бор объекта и точки съемки, ракурса,  плана как худож ественно-вы разительны х средств 

фотографии;  

• прим енять в своей съемочной практике ранее приобретенны е знания и навыки 

композиции,  чувства  цвета, глубины  пространства  и т. д.; 

• пользоваться компью терной обработкой ф отоснимка при исправлении отдельны х 

недочетов  и случайностей;  

• поним  ать и объяснять  синтетическую  природу фильма; 

• прим  енять первоначальны  е навы ки в создании сценария и зам ы сла  фильма; 

• прим  енять полученны  е ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать  первоначальны е навыки операторской  грамоты,  техники съемки и 

компью терного монтажа;  

• прим  енять сценарно-реж иссерские  навы ки при построении текстового  и 

изобразительного сюжета,  а такж е звукового ряда  своей ком пью терной анимации;  

• смотреть  и анализировать  с точки зрения реж  иссерского,  м онтаж  но-операторского 

искусства  ф ильмы мастеров  кино;  

• использовать опы т документальной съемки и тележ урналистики для ф ормирования  

ш кольного телевидения;  

• реализовы  вать сценарно-реж иссерскую  и    операторскую  грамоту  в практике 

создания видео-этюда. 

1.2.5.20. М узы ка 

В ы пускник научится: 

• поним  ать значение  интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать  средства  музыкальной  вы разительности:  мелодию , ритм, темп, 

динамику,  лад; 

• определять  характер  м узы кальны х образов  (лирических,  драматических,  

героических,  романтических,  эпических);  

• вы являть общ ее и особенное  при сравнении м узы кальны х произведений на основе 

полученны  х знаний  об интонационной  природе  музыки; 

• поним  ать ж изненно-образное  содерж  ание м узыкальных  произведений разных  

жанров;  

• различать  и характеризовать  приемы  взаимодействия  и развития образов 

м узы кальны х произведений;  

• различать  м ногообразие м узыкальных  образов  и способов  их развития;  

• производить  интонационно-образны  й анализ  м узыкального произведения;  

• поним  ать основной принцип построения  и развития музыки;  

• анализировать  взаим освязь жизненного содерж  ания музыки и музыкальных  

образов; 

• размы ш лять о знаком ом музыкальном  произведении,  вы сказы вая суждения об 

основной идее, средствах  ее воплощ ения,  интонационны х особенностях,  жанре, 

исполнителях;  

• поним ать значение устного народного м узыкального творчества в развитии общ ей 

культуры  народа; 



• определять  основны  е ж анры русской народной  музыки:  былины,  лирические 

песни,  частуш ки, разновидности  обрядовы  х песен;  

• поним  ать специфику  перевоплощ  ения народной  музыки  в произведениях  

композиторов;  

• поним ать взаим освязь  проф ессиональной  композиторской  музыки  и народного 

м узыкального творчества;  

• распознавать  худож  ественны е    направления,  стили   и   ж анры классической  и 

соврем  енной музыки,  особенности их м узыкального язы ка и музы кальной драматургии;  

• определять  основны е признаки исторических  эпох,  стилевы  х направлений  в 

русской музыке, понимать стилевы  е черты русской классической музыкальной  школы;  

• определять  основны  е признаки исторических  эпох,  стилевы  х направлений и 

национальны  х ш кол в западноевропейской  музыке; 

• узнавать   характерны  е    черты и   образцы  творчества  крупнейш их   русских  и 

зарубеж  ны х композиторов;  

• вы являть общ ее и особенное  при сравнении м узы кальны х произведений на основе 

полученны  х знаний  о стилевы х направлениях;  

• различать  ж анры вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  

камерно-инструментальной,  симф онической музыки; 

• назы вать основны е ж анры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,  

романс,  этю д и т.п.) и крупной формы (соната, симфония,  кантата,  концерт и т.п.); 

• узнавать  формы построения  музыки (двухчастную  , трехчастную  , вариации,  рондо); 

• определять  тем бры м узыкальных  инструментов;  

• назы вать и определять звучание м узы кальны х инструментов: духовых,  струнных,  

ударных,  соврем  енны х электронных;  

• определять  виды оркестров:  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра  

народны  х инструментов,  эстрадно-дж азового оркестра; 

• владеть музы кальны ми терм  инами в пределах  изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученны е произведения русской и зарубеж ной классики, образцы  

народного м узыкального творчества,  произведения  современны  х композиторов;  

• определять  характерны  е особенности  музыкального языка; 

• эм оционально-образно восприним  ать и характеризовать  музыкальные 

произведения;  

• анализировать  произведения  вы даю щ ихся ком позиторов  прош лого и 

современности;  

• анализировать  единство ж изненного содерж  ания и худож  ественной формы в 

различны  х м узыкальных  образах; 

• творчески интерпретировать  содерж  ание м узыкальных  произведений;  

• вы являть особенности  интерпретации  одной  и той  ж е худож  ественной  идеи, 

сю ж ета в творчестве различны  х композиторов;  

• анализировать  различны  е трактовки одного и того ж е произведения,  аргументируя  

исполнительскую  интерпретацию  зам ы сла композитора;  

• различать  интерпретацию  классической музыки  в современны  х обработках; 

• определять  характерны  е признаки современной  популярной  музыки; 

• назы вать стили рок-музы ки и ее отдельны х направлений:  рок-оперы,  рок-н-ролла  и 

др.; 

• анализировать  творчество исполнителей  авторской песни; 



• вы являть особенности  взаим  одействия музыки с другими видам  и искусства; 

• находить  ж анровы е параллели между м узы кой и другими видами искусств; 

• сравнивать  интонации  музыкального,  живописного  и литературного произведений;  

• поним  ать взаим одействие музыки,  изобразительного искусства  и литературы  на 

основе осознания специфики язы ка каждого из них; 

• находить  ассоциативны  е связи меж ду худож ественны  ми образам  и музыки, 

изобразительного искусства  и литературы;  

• поним  ать значим  ость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• назы вать и определять  на слух муж ские (тенор, баритон,  бас) и женские (сопрано,  

м еццо-сопрано,  контральто)  певческие голоса; 

• определять  разновидности  хоровы х коллективов  по стилю (манере)  исполнения:  

народные,  академические;  

• владеть  навы ками вокально-хорового музицирования;  

• прим  енять навы ки вокально-хоровой работы при пении  с музыкальным  

сопровож  дением  и без сопровож  дения (a cappella); 

• творчески интерпретировать  содерж  ание музыкального произведения  в пении; 

• участвовать  в коллективной  исполнительской  деятельности,  используя различны  е 

ф ормы индивидуального и группового музицирования;  

• размы ш лять о знаком  ом музыкальном  произведении,  вы сказывать  суждения об 

основной идее, о средствах  и формах  ее воплощ ения;  

• передавать  свои музыкальные  впечатления  в устной или письменной форме; 

• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в музы кально-эстетической 

деятельности;  

• поним  ать специфику музыки как вида  искусства  и ее значение в ж изни человека  и 

общ ества; 

• эм оционально  прож  ивать исторические события и судьбы защ итников  Отечества, 

воплощ аемы е в музыкальных  произведениях;  

• приводить  примеры  вы даю щ ихся (в том числе современны х) отечественны х и 

зарубеж  ны х м узыкальных  исполнителей  и исполнительских  коллективов;  

• прим  енять современны  е инф ормационно-комм  уникационны  е технологии для 

записи и воспроизведения  музыки; 

• обосновы вать собственные предпочтения,  касаю щ иеся м узыкальных  произведений  

различны  х стилей и жанров; 

• использовать  знания о музыке и музыкантах,  полученны  е на занятиях,  при 

составлении домаш ней фонотеки,  видеотеки;  

использовать  приобретенны  е знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

ж изни (в том числе в творческой и сценической).  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• поним ать истоки и интонационное своеобразие,  характерны е черты и признаки,  

традиций,  обрядов  музыкального ф ольклора  разны х стран мира; 

• поним  ать особенности  язы ка западноевропейской  музыки на примере мадригала,  

мотета,  кантаты,  прелю дии, фуги, мессы,  реквиема; 

• поним ать особенности  язы ка отечественной  духовной и светской музыкальной 

культуры  на примере канта, литургии,  хорового  концерта; 

• определять  специфику духовной  музыки в эпоху Средневековья;  



• распознавать  мелодику знам енного распева  - основы древнерусской  церковной 

музыки;  

• различать  формы построения  музыки (сонатно-сим  ф онический  цикл, сюита), 

поним  ать их возмож  ности в воплощ ении и развитии м узыкальных  образов; 

• вы делять  признаки  для   установления   стилевы х   связей   в   процессе   изучения 

м узыкального искусства; 

• различать  и передавать  в худож ественно -творческой   деятельности  характер, 

эм оциональное  состояние и свое отнош ение к природе,  человеку,  общ еству;  

• исполнять  свою партию в хоре в простейш их двухголосны  х произведениях,  в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать  язы к музыки для освоения содерж  ания различны х учебны х 

предметов  (литературы,  русского языка,  окруж аю щ его мира, м атематики и др. ). 

1.2.5.21. Технология  

В соответствии с требованиям и Ф едерального государственного образовательного  

стандарта основного общ его образования к результатам предметной области «Технология»,  

планируемы  е результаты  освоения предмета  « Технология»  отражают: 

• осознание  роли  техники  и   технологий  для  прогрессивного  развития  общ ества; 

ф ормирование целостного представления  о техносфере,  сущ ности технологической  

культуры  и культуры труда; уяснение социальны х и экологических последствий развития 

технологий  промы ш ленного и сельскохозяйственного производства,  энергетики и 

транспорта;  

• овладение  методами  учебно-исследовательской   и   проектной  деятельности,  

реш ения творческих задач, моделирования,  конструирования и эстетического оформления  

изделий,  обеспечения  сохранности продуктов  труда; 

• овладение средствами и ф ормами графического отображ  ения объектов  или 

процессов,  правилами  вы полнения графической  документации;  

• формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний по разны м учебны м 

предметам  для реш ения прикладных  учебны х задач; 

• развитие ум ений применять  технологии представления,  преобразования  и 

использования  информации,  оценивать  возмож ности и области применения  средств  и 

инструм  ентов  И К Т в современном  производстве или сфере обслуж  ивания;  

• формирование  представлений  о мире профессий,  связанны х с изучаемыми 

технологиями,  их востребованности  на рынке труда. 

П ри   ф ормировании    перечня    планируемых    результатов    освоения    предмета  

« Технология»  учтены требования  Ф едерального государственного  образовательного  

стандарта  основного образования  к личностны м и м етапредм етны м результатам  и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу вклю чены результаты  

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучаю щ имися, и повы ш енного уровня (в 

списке вы делены курсивом). 

Результаты  , заявленны  е образовательной  программой  « Технология»  по блокам  

содерж ания 

С оврем  енны  е м атериальны  е, инф орм  ационны  е и гум анитарны  е технологии  и 

перспективы  их развития  

В ы пускник  научится: 



• назы вать    и    характеризовать    актуальные    управленческие,     медицинские,  

инф ормационны е    технологии,    технологии    производства    и    обработки    материалов,  

м аш иностроения,  биотехнологии,  нанотехнологии;  

• назы вать  и   характеризовать   перспективны е   управленческие,  медицинские,  

инф ормационны е    технологии,    технологии    производства    и    обработки    материалов,  

м аш иностроения,  биотехнологии,  нанотехнологии;  

• объяснять  на произвольно избранных  примерах  принципиальны е отличия  

соврем енны х технологий  производства  материальны х продуктов  от традиционны х 

технологий,  связывая свои объяснения  с принципиальны м и алгоритмами,  способами  

обработки ресурсов,  свойствами продуктов  соврем енны х производственны х технологий  и 

м ерой их технологической  чистоты;  

• проводить  м ониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с инф ормационны  ми источниками различны  х видов.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• приводить  рассуждения,  содерж ащ ие аргументированны е оценки и прогнозы  

развития  технологий   в   сферах   медицины ,   производства   и    обработки  материалов,  

маш иностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса, инф ормационной  сфере. 

Ф орм ирование    технологической    культуры    и     проектно-технологического 

м ы ш ления обучаю  щ ихся 

В ы пускник  научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической  

защ ищ енности;  

• прогнозировать  по известной технологии  вы ходы (характеристики  продукта)  в 

зависим ости от изменения входов  / параметров  / ресурсов,  проверяет прогнозы опытно - 

экспериментальны  м путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода  эксперименты  ; 

• в зависим ости от ситуации оптим изировать  базовые технологии (затратность  - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,  соединяет в единый план несколько  

технологий  без их видоизменения  для  получения  слож носоставного  материального  или 

инф ормационного  продукта;  

• проводить  оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить  анализ потребностей в тех или иных  материальны  х или 

инф ормационны  х продуктах; 

• описы вать технологическое  реш ение с помощ ью текста,  рисунков,  графического 

изображения;  

• анализировать  возм ож ны е технологические  реш ения,  определять  их достоинства  и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить  и анализировать  разработку и / или реализацию  прикладны  х проектов,  

предполагаю  щ их: 

- изготовление  материального  продукта  на основе  технологической  

документации  с применением  элем  ентарны х (не  требую щ их  регулирования)  и 

слож ны х (требую щ их регулирования   / настройки)  рабочих   инструментов  / 

технологического оборудования;  

- м одиф икацию  материального  продукта  по технической  документации   и 

изм енения параметров технологического  процесса для  получения заданны х свойств  

м атериального продукта;  



- определение  характеристик и разработку м атериального продукта,  вклю чая его 

м оделирование  в инф ормационной  среде (конструкторе);  

- встраивание созданного инф ормационного продукта  в заданную оболочку;  

- изготовление инф ормационного  продукта  по заданном  у алгоритму в заданной 

оболочке;  

• проводить  и анализировать  разработку и / или реализацию  технологических  

проектов,  предполагаю  щ их: 

- оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требую щ егося 

м атериального продукта  (после его применения  в собственной практике); 

- обобщ ение прецедентов  получения продуктов  одной группы различны ми 

субъектами (опыта), анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  

групп их потребителей,  условий производства  с вы работкой (процессированием,  

реглам  ентацией)  технологии производства  данного продукта  и ее пилотного 

применения;  разработку  инструкций,  технологических  карт   для исполнителей,  

согласование с заинтересованны  м и субъектами;  

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и инф ормационного продукта  с заданны ми 

свойствами;  

• проводить  и анализировать  разработку  и / или реализацию проектов,  

предполагаю  щ их: 

- планирование (разработку)  материального продукта  в соответствии с задачей 

собственной  деятельности (вклю чая моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку)  материального продукта  на основе самостоятельно 

проведенны  х исследований  потребительских  интересов;  

- разработку плана  продвиж  ения продукта; 

• проводить  и анализировать  конструирование  механизмов,  простейш их роботов,  

позволяю щ их реш ить конкретные задачи (с помощ ью стандартных просты х механизмов, с 

помощ ью материального или виртуального конструктора). 

• В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• вы являть и ф ормулировать  проблему,  требую щ ую технологического  реш ения; 

• модиф ицировать  имею щ иеся продукты  в соответствии  с ситуацией / заказом  / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристикам и разрабаты вать 

технологию  на основе базовой технологии;  

• технологизировать  свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

униф икации деятельности описание в виде инструкции или технологической  карты; 

• оценивать  коммерческий  потенциал  продукта  и / или технологии.  

П остроение образовательны х траекторий и планов в области проф ессионального 

самоопределения  

В ы пускник  научится: 

• характеризовать  группы профессий,  обслуж иваю щ их технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, маш иностроения, производства продуктов  

питания,  сервиса,  инф ормационной  сфере, описы вает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда,  назы вает тенденции ее 

развития, 

• разъяснять  социальное  значение  групп профессий,  востребованны х на 

региональном  рынке труда, 

• характеризовать  группы предприятий региона  проживания,  



• характеризовать учреж дения проф ессионального образования различного уровня, 

располож  енны е на территории  прож  ивания обучаю щ егося,  об оказы ваемы х ими 

образовательны  х услугах,  условиях  поступления  и особенностях  обучения,  

• анализировать  свои мотивы и причины принятия тех или иных реш ений,  

• анализировать результаты и последствия своих реш ений, связанны х с вы бором и 

реализацией  образовательной  траектории,  

• анализировать  свои возмож ности и предпочтения,  связанные с освоением  

определенного уровня образовательны х программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

• получит опы т наблю дения (изучения),  ознаком ления  с современны ми 

производствами     в     сферах     медицины,     производства     и      обработки     материалов,  

м аш иностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  инф ормационной  сфере и 

деятельностью  заняты х в них работников,  

• получит опы т поиска, извлечения, структурирования и обработки инф ормации о 

перспективах  развития  современны х   производств  в   регионе   проживания,  а   такж е 

инф ормации об актуальном  состоянии и перспективах  развития регионального ры нка  труда. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• предлагать альтернативны е варианты траекторий проф ессионального образования  

для занятия заданны х должностей;  

• анализировать    социальны й    статус    произвольно     заданной     социально - 

проф ессиональной группы из числа  профессий,  обслуж иваю щ их технологии в сферах  

медицины, производства и обработки материалов, маш иностроения, производства продуктов  

питания,  сервиса,  инф ормационной  сфере. 

П о годам обучения  результаты  могут бы ть структурированы  и 

конкретизированы  следую щ им образом:  

5 класс 

П о заверш ении учебного года  обучаю щ ийся: 

• характеризует  рекламу как средство ф ормирования  потребностей;  

• характеризует  виды ресурсов,  объясняет  место ресурсов  в проектировании  и 

реализации  технологического процесса; 

• назы вает предприятия  региона  проживания,  работаю щ ие на основе современны  х 

производственны  х технологий,  приводит  примеры функций работников  этих  предприятий;  

• разъясняет  содерж  ание понятий  « технология»,  « технологический  процесс»,  

« потребность»,  « конструкция»,  «механизм»,  « проект»  и    адекватно пользуется этим  и 

понятиями;  

• объясняет основания развития технологий,  опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей,  которые удовлетворяю  т эти технологии;  

• приводит  произвольны  е примеры  производственны  х технологий и технологий  в 

сфере быта; 

• объясняет,  приводя примеры,  принципиальную  технологическую  схему,  в том 

числе характеризуя негативны  е эффекты; 

• составляет техническое  задание,  памятку,  инструкцию  , технологическую  карту;  

• осущ ествляет сборку м оделей с помощ ью образовательного конструктора  по 

инструкции;  

• осущ ествляет вы бор товара  в модельной ситуации;  



• осущ ествляет сохранение инф ормации в ф ормах  описания,  схемы,  эскиза,  

фотографии;  

• конструирует  м одель  по заданном  у прототипу;  

• осущ ествляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта  

на основе инф ормации производителя  (инструкции,  памятки, этикетки);  

• получил и проанализировал опы т изучения потребностей ближ айш его социального  

окруж  ения на основе самостоятельно разработанной  программы;  

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,  модернизации  

модели;  

• получил  и проанализировал  опыт разработки оригинальны х конструкций в 

заданной ситуации: нахож дение вариантов,  отбор  реш ений, проектирование  и 

конструирование,  испытания,  анализ, способы модернизации,  альтернативные  реш ения;  

• получил  и проанализировал  опыт изготовления  инф ормационного продукта  по 

заданном  у алгоритму;  

• получил и проанализировал опы т изготовления м атериального продукта на основе  

технологической  документации  с прим енением  элем ентарны х (не требую щ их 

регулирования)  рабочих  инструментов;  

• получил  и проанализировал  опы т разработки или оптим изации и введение  

технологии  на примере организации действий и взаим одействия  в быту. 

6 класс 

П о заверш ении учебного года  обучаю щ ийся: 

• назы вает и характеризует актуальны е технологии возведения зданий и сооружений,  

проф ессии в области строительства,  характеризует  строительную  отрасль региона  

проживания;  

• описы вает ж изненны  й цикл технологии,  приводя примеры;  

• оперирует понятием  « технологическая  система» при описании средств 

удовлетворения  потребностей  человека; 

• проводит  морфологический  и ф ункциональны  й анализ  технологической  системы; 

• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе  

проектирования  продукта;  

• читает элем  ентарны  е чертеж  и и эскизы; 

• вы полняет эскизы механизмов,  интерьера;  

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучаю щ егося в соответствии с 

содерж  анием  проектной деятельности);  

• прим  еняет просты е механизмы  для реш ения поставленны  х задач по модернизации  

/ проектированию  технологических  систем; 

• строит модель механизма,  состоящ его из нескольких  просты х механизмов  по 

кинем  атической схеме;  

• получил  и проанализировал  опыт исследования  способов  ж изнеобеспечения  и 

состояния ж илы х зданий микрорайона  / поселения;  

• получил  и проанализировал  опыт реш ения задач на взаимодействие  со службами  

Ж КХ; 

• получил  опы т м ониторинга  развития технологий  произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяю  щ их   произвольно   избранную  группу  потребностей  на  основе  работы  с 

инф ормационны  м и источниками различны  х видов; 



• получил  и проанализировал  опы т м одиф икации м еханизмов  (на основе 

технической  документации)  для получения заданны х свойств  (реш ение задачи); 

• получил    и    проанализировал    опыт    планирования    (разработки)    получения  

м атериального продукта  в соответствии с собственны  ми задачами (вклю чая моделирование 

и разработку документации)  или на основе самостоятельно проведенных  исследований  

потребительских  интересов. 

7 класс 

П о заверш ении учебного года  обучаю щ ийся: 

• назы вает и характеризует  актуальны е и перспективны е технологии в области 

энергетики,  характеризует  проф ессии в сфере энергетики,  энергетику региона  проживания;  

• назы вает и характеризует  актуальны е и перспективны е инф ормационные  

технологии,  характеризует  проф ессии в сфере инф ормационны  х технологий;  

• характеризует  автоматизацию  производства  на примере региона  проживания,  

профессии,  обслуж иваю щ ие автоматизированные  производства,  приводит произвольные 

прим  еры автоматизации  в деятельности представителей  различны  х профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

• объясняет понятие «маш ина», характеризует  технологические  системы, 

преобразую щ ие энергию в вид, необходим  ы й потребителю  ; 

• объясняет сущ ность управления  в технологических  системах, характеризует  

автоматические  и саморегулируемые системы; 

• осущ ествляет сборку электрических  цепей по электрической  схеме,  проводит 

анализ неполадок электрической  цепи;  

• осущ ествляет модификацию  заданной электрической  цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной  

задачей; 

• вы полняет  базовые операции редактора  компью терного трехмерного  

проектирования  (на выбор  образовательной  организации);  

• конструирует  просты е системы с обратной  связью на основе технических  

конструкторов;  

• следует технологии,  в том  числе,  в процессе  изготовления  субъективно нового  

продукта;  

• получил  и проанализировал  опы т разработки  проекта  освещ ения  вы бранного  

помещ ения,  вклю чая отбор конкретных  приборов,  составление схемы электропроводки;  

• получил  и проанализировал  опы т разработки и создания изделия средствами 

учебного  станка, управляемого программой компью терного трехм ерного проектирования;  

• получил  и проанализировал  опы т оптимизации заданного способа  (технологии)  

получения м атериального продукта  (на основании собственной  практики  использования  

этого способа). 

8 класс 

П о заверш ении учебного года  обучаю щ ийся: 

• назы вает  и характеризует  актуальны е и   перспективны е   технологии  обработки 

м атериалов,  технологии получения материалов  с заданны м и свойствами;  

• характеризует  современную  индустрию  питания,  в том числе  в регионе 

проживания,  и перспективы  ее развития; 

• назы вает и характеризует  актуальны  е и перспективны  е технологии  транспорта;  



• назы вает характеристики  соврем енного ры нка труда, описы вает цикл жизни  

профессии, характеризует  новы е и ум ираю щ ие профессии,  в том числе на предприятиях  

региона  проживания;  

• характеризует  ситуацию на региональном  рынке труда, назы вает тенденции  ее 

развития; 

• перечисляет и характеризует  виды технической  и технологической  документации;  

• характеризует  произвольно заданны й материал  в соответствии с задачей 

деятельности,  называя его свойства  (внеш ний вид,  механические,  электрические,  

термические,  возмож ность обработки),  эконом ические характеристики,  экологичность  (с 

использованием  произвольно избранны х источников  информации);  

• объясняет специфику социальны х технологий, пользуясь произвольно избранными  

примерами,  характеризует  тенденции развития социальны х технологий в 21 веке, 

характеризует  профессии,  связанные с реализацией социальны х технологий;  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

• создает модель,  адекватную практической задаче;  

• отбирает материал  в соответствии с техническим  реш ением  или по заданны м 

критериям;  

• составляет рацион питания,  адекватны  й ситуации;  

• планирует  продвиж  ение продукта; 

• реглам ентирует заданны  й процесс в заданной форме;  

• проводит  оценку и испытание полученного продукта;  

• описы вает технологическое реш ение с помощ ью текста, рисунков, графического 

изображения;  

• получил  и проанализировал  опы т лабораторного исследования  продуктов  питания;  

• получил и проанализировал опы т разработки организационного проекта и реш ения  

логистических  задач; 

• получил  и проанализировал  опыт компью терного моделирования  / проведения  

виртуального эксперимента  по избранной обучаю щ имся характеристике транспортного  

средства; 

• получил  и проанализировал  опыт вы явления  проблем  транспортной  логистики  

населенного пункта  / трассы на основе самостоятельно спланированного  наблю дения; 

• получил  и проанализировал  опыт м оделирования  транспортны  х потоков;  

• получил  опы т анализа  объявлений,  предлагаю щ их работу;  

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального  

продукта  на основе технологической  документации  с прим енением  элем ентарны х (не 

требую щ их регулирования)  и слож ных (требую щ их регулирования / настройки)  рабочих  

инструм  ентов  / технологического  оборудования;  

• получил  и проанализировал  опыт создания инф ормационного  продукта  и его 

встраивания  в заданную оболочку;  

• получил  и проанализировал  опыт разработки (комбинирование,  изменение  

параметров  и   требований    к    ресурсам)    технологии    получения    м атериального    и 

инф ормационного  продукта  с заданны м и свойствами. 

9 класс 

П о заверш ении учебного года  обучаю щ ийся: 

• назы вает и характеризует  актуальны  е и перспективны  е медицинские  технологии,  



• назы вает и характеризует  технологии  в области электроники,  тенденции  их 

развития и новы е продукты на их основе, 

• объясняет законом  ерности технологического  развития цивилизации,  

• разъясняет социальное значение групп профессий,  востребованны х на 

региональном  рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической  

защ ищ енности,  

• прогнозирует  по известной технологии вы ходы (характеристики  продукта)  в 

зависим ости от изменения входов  / параметров  / ресурсов,  проверяет прогнозы  опытно - 

экспериментальны  м путем,  в том числе самостоятельно планируя такого рода  эксперименты  , 

• анализирует возм ож ны е технологические реш ения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

• в зависим ости от ситуации оптимизирует  базовы е технологии (затратность  - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,  соединяет в единый план несколько 

технологий  без их видоизменения  для  получения  слож носоставного  м атериального  или 

инф ормационного  продукта, 

• анализирует результаты  и последствия  своих  реш ений,  связанны х с вы бором  и 

реализацией  собственной образовательной  траектории,  

• анализирует  свои возмож ности и предпочтения,  связанные с освоением  

определенного  уровня образовательны х программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

• получил  и проанализировал  опыт  наблю дения  (изучения),  ознаком ления  с 

соврем енны ми  производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

м аш иностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  инф ормационной  сфере и 

деятельностью  заняты х в них работников,  

• получил опы т поиска, извлечения, структурирования и обработки инф ормации о 

перспективах  развития  современны х   производств  в   регионе   проживания,  а   такж е 

инф ормации об актуальном  состоянии и перспективах  развития регионального ры нка труда, 

• получил  и проанализировал  опыт предпрофессиональны  х проб,  

• получил  и проанализировал  опыт разработки и / или реализации 

специализированного  проекта. 

1.2.5.22. Ф изическая культура  

В ы пускник  научится: 

• рассм атривать физическую  культуру как явление  культуры,  вы делять  

исторические  этапы ее развития,  характеризовать  основны е направления  и формы ее 

организации в современном  общ естве; 

• характеризовать содерж ательны е основы здорового образа жизни, раскры вать его 

взаим освязь со здоровьем,  гармоничны м ф изическим  развитием  и физической  

подготовленностью  , ф ормированием  качеств личности и проф илактикой вредных  привычек;  

• раскры вать базовые понятия и терм ины физической культуры,  применять их в 

процессе совм естны х занятий физическими упраж  нениями  со своими  сверстниками,  

излагать  с их помощ ью особенности  техники  двигательны х действий  и   физических  

упраж  нений,  развития физических  качеств; 



• разрабаты вать   содерж ание    самостоятельны х    занятий    с    физическими 

упраж нениями,  определять  их направленность  и формулировать  задачи, рационально  

планировать  реж им дня и учебной недели; 

• руководствоваться  правилами профилактики  травм атизм а и подготовки мест 

занятий,  правильного вы бора  обуви и формы одеж ды в зависим ости от времени года  и 

погодны  х условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой пом ощ и при травм ах и уш ибах во 

время    самостоятельны х    занятий  физическими   упраж нениями;   использовать  занятия  

ф изической культурой,  спортивны е игры и спортивны е соревнования  для организации  

индивидуального отды ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повы ш ения уровня  

физических  кондиций;  

• составлять комплексы ф изических упраж нений оздоровительной, тренирую щ ей и 

корригирую щ ей     направленности,    подбирать    индивидуальную     нагрузку    с      учетом  

ф ункциональны  х особенностей  и возмож  ностей  собственного организма; 

• классиф ицировать  физические  упраж  нения   по  их функциональной  

направленности,  планировать   их последовательность  и дозировку  в процессе 

самостоятельны  х занятий по укреплению здоровья и развитию ф изических  качеств; 

• самостоятельно проводить   занятия   по обучению  двигательны  м действиям, 

анализировать  особенности их выполнения,  вы являть ош ибки и своевременно устранять  их; 

• тестировать показатели физического развития и основны х ф изических качеств,  

сравнивать  их с возрастны ми стандартами, контролировать  особенности  их динам ики в 

процессе самостоятельны  х занятий ф изической  подготовкой;  

• вы полнять  комплексы  упраж  нений  по проф илактике  утом  ления  и 

перенапряж  ения организма,  повы ш ению его работоспособности  в процессе трудовой  и 

учебной  деятельности;  

• вы полнять  общ еразвиваю щ ие упражнения,  целенаправленно  воздействую щ ие на 

развитие  основны х   физических   качеств (силы,   быстроты,  вы носливости,  гибкости и 

координации  движений);  

• вы полнять  акробатические ком бинации  из числа  хорош о освоенны  х упражнений;  

• вы полнять  гим  настические комбинации  на спортивны  х снарядах  из числа  хорош о 

освоенны  х упражнений;  

• вы полнять  легкоатлетические упраж нения в беге и в прыж ках (в длину и высоту); 

• вы полнять  спуски и торм  ож ения на лыж ах с пологого склона; 

• вы полнять  основны  е технические действия и приемы игры в футбол,  волейбол,  

баскетбол  в условиях  учебной и игровой деятельности;  

• вы полнять  передвиж ения на лыжах  различны ми способами,  демонстрировать  

технику  последовательного  чередования их в процессе прохож  дения тренировочны  х 

дистанций;  

• вы полнять  тестовы е упраж  нения для оценки уровня индивидуального развития 

основны х ф изических  качеств.  

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  

• характеризовать цель возрож дения О лимпийских  игр и роль П ьера де К убертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смы сл символики и ритуалов  

О лим пийских  игр; 



• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного   спортивного  

движ ения, великих  спортсменов,  принесш их славу российскому спорту;  

• определять признаки полож ительного влияния занятий ф изической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь меж ду развитием физических качеств и основны х 

систем  организма; 

• вести дневник по ф изкультурной деятельности,  вклю чать в него  оф ормление  

планов  проведения  самостоятельны х занятий с физическими упраж нениями разной  

функциональной направленности, данны е контроля динамики индивидуального физического  

развития и ф изической подготовленности;  

• проводить  занятия ф изической культурой с использованием  оздоровительной  

ходьбы и бега, лы ж ны х прогулок и туристических  походов,  обеспечивать  их 

оздоровительную  направленность;  

• проводить восстановительны е мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов  оздоровительного  массажа; 

• вы полнять  комплексы  упраж нений  лечебной  ф изической  культуры  с учетом  

имею щ ихся индивидуальны  х отклонений в показателях  здоровья;  

• преодолевать  естественны е и искусственны е препятствия  с помощ ью 

разнообразны  х способов  лазания, прыж ков и бега; 

• осущ ествлять  судейство по одному из осваиваем  ы х видов  спорта;  

• вы полнять  тестовы е   норм  ативы   В сероссийского   ф изкультурно-спортивного  

ком плекса  « Готов  к труду и обороне»;  

• вы полнять  технико-тактические действия национальны  х видов  спорта; 

• проплы вать учебную дистанцию вольны м  стилем. 

 
1.2.5.23. О сновы безопасности ж изнедеятельности  

В ы пускник  научится: 

• классиф ицировать  и характеризовать  условия экологической  безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях  вредных вещ еств в 

атмосфере,  воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окруж аю щ ей среды и продуктов  

питания с использованием  бытовых  приборов;  

• классиф ицировать и характеризовать причины  и последствия опасны х ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окруж аю щ ей среды и продуктов  

питания;  

• безопасно,  использовать бытовые  приборы контроля качества окруж аю щ ей среды 

и продуктов  питания;  

• безопасно использовать  бытовые приборы;  

• безопасно использовать  средства  бытовой химии;  

• безопасно использовать  средства  коммуникации;  

• классиф ицировать  и характеризовать  опасные  ситуации  крим  иногенного 

характера; 

• предвидеть  причины  возникновения  возмож  ны х опасных  ситуаций 

крим  иногенного  характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащ иты в крим иногенной ситуации на 

улице;  



• безопасно вести и применять  способы самозащ  иты в крим  иногенной  ситуации в 

подъезде;  

• безопасно вести и применять  способы самозащ  иты  в криминогенной  ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять  способы самозащ  иты  в криминогенной  ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять  способы самозащ иты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять  способы самозащ иты при попытке мош енничества;  

• адекватно оценивать  ситуацию дорож ного движения;  

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно действовать  при пожаре; 

• безопасно использовать  средства  индивидуальной  защ иты при пожаре; 

• безопасно применять  первичные средства  пожаротуш ения;  

• соблю дать правила  безопасности дорож ного движ ения пеш ехода; 

• соблю дать правила  безопасности дорож ного движ ения велосипедиста;  

• соблю дать правила безопасности  дорожного движ ения  пассаж ира транспортного  

средства; 

• классиф ицировать  и характеризовать  причины  и последствия  опасных  ситуаций на 

воде;   

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать  средства  и способы  само- и взаим  опомощ и на воде; 

• классиф ицировать  и характеризовать  причины  и последствия  опасных  ситуаций в 

туристических  походах; 

• готовиться к туристическим  походам; 

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно вести в туристических  походах; 

• адекватно оценивать  ситуацию и ориентироваться  на местности;  

• добы вать и поддерж  ивать огонь в автономны  х условиях;  

• добы вать и очищ ать воду в автономны  х условиях; 

• добы вать и готовить  пищ у в автономны  х условиях;  сооруж  ать (обустраивать)  

временное  ж илищ е в автономны  х условиях;  

• подавать  сигналы бедствия и отвечать  на них; 

• характеризовать  причины  и последствия  чрезвы чайны х ситуаций природного  

характера  для личности,  общ ества и государства; 

• предвидеть  опасности и правильно действовать  в случае чрезвы чайны х ситуаций 

природного  характера; 

• классиф ицировать  м ероприятия  по защ ите населения  от чрезвы чайны х ситуаций 

природного  характера; 

• безопасно использовать  средства  индивидуальной  защ иты; 

• характеризовать  причины  и последствия  чрезвы  чайны х ситуаций техногенного  

характера  для личности,  общ ества и государства; 

• предвидеть   опасности  и   правильно  действовать   в   чрезвы чайны х ситуациях  

техногенного характера; 

• классиф ицировать  м ероприятия по защ ите населения  от чрезвы чайны х ситуаций 

техногенного характера; 

• безопасно действовать  по сигналу « Внимание  всем!»; 

• безопасно использовать  средства  индивидуальной  и коллективной  защ иты; 



• ком плектовать м инимально необходим ы й набор вещ ей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;  

• классиф ицировать  и характеризовать  явления терроризма,  экстремизма,  

наркотизм  а и последствия  данны х явлений  для личности,  общ ества и государства; 

• классиф ицировать м ероприятия по защ ите населения от терроризма, экстремизма,  

наркотизма; 

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно  действовать  при обнаруж ении  

неизвестного предмета,  возмож  ной угрозе взры ва (при взрыве)  взры вного устройства;  

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно действовать  при  похищ ении  или 

захвате в залож ники (попытки похищ ения) и при проведении м ероприятий по освобождению  

залож  ников;  

• классиф ицировать  и характеризовать  основны е полож  ения законодательны  х актов, 

реглам  ентирую щ их ответственность  несоверш еннолетних  за правонаруш ения;  

• классиф ицировать  и характеризовать  опасные ситуации в местах больш ого 

скопления  людей; 

• предвидеть  причины  возникновения  возмож ны х опасных  ситуаций  в местах 

больш ого скопления людей; 

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно  действовать  в местах массового  

скопления  людей; 

• оповещ ать (вызы вать) экстренны  е службы при чрезвы чайной ситуации; 

• характеризовать  безопасны  й и здоровы й образ жизни, его составляю щ ие  и 

значение  для личности,  общ ества и государства; 

• классиф ицировать  мероприятия  и факторы, укрепляю щ ие и разруш аю щ ие 

здоровье;  

• планировать проф илактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

• адекватно  оценивать   нагрузку   и    проф илактические   занятия  по укреплению  

здоровья;  планировать  распорядок  дня с учетом  нагрузок; 

• вы являть м ероприятия  и факторы, потенциально  опасны е для здоровья; 

• безопасно использовать  ресурсы интернета;  

• анализировать  состояние своего здоровья;  

• определять  состояния оказания неотлож  ной помощ и; 

• использовать  алгоритм  действий по оказанию первой помощ и; 

• классиф ицировать  средства  оказания первой помощ и; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при наружном  и внутреннем  кровотечении;  

• извлекать  инородное  тело из верхних  ды хательны  х путей;  

• оказы вать первую пом  ощ ь при уш ибах; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при растяжениях;  

• оказы вать первую пом  ощ ь при вывихах; 

• оказы вать первую пом ощ ь при переломах; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при ожогах; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при отм орож ениях  и общ ем переохлаждении;  

• оказы вать первую пом ощ ь при отравлениях;  

• оказы вать первую пом ощ ь при тепловом  (солнечном)  ударе; 

• оказы вать первую пом ощ ь при укусе насекомы  х и змей. 

В ы пускник  получит возм ож ность научиться:  



• безопасно использовать  средства  индивидуальной  защ иты велосипедиста;  

• классиф ицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических  поездках; 

• готовиться к туристическим  поездкам; 

• адекватно оценивать  ситуацию и безопасно вести в туристических  поездках; 

• анализировать  последствия  возмож ны х опасных  ситуаций в местах  больш ого 

скопления  людей; 

• анализировать  последствия  возмож ны х опасны х ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять  права покупателя;  

• анализировать  последствия  проявления  терроризма, экстремизма,  наркотизма; 

• предвидеть  пути и средства  возмож ного вовлечения  в террористическую , 

экстремистскую  и наркотическую  деятельность;  анализировать влияние вредных привы чек 

и факторов  и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в ж изни личности и общ ества и ее влияние на здоровье  

человека;  

• классиф ицировать  и характеризовать  основны е полож  ения законодательны  х актов, 

регулирую  щ их права и обязанности супругов,  и защ ищ аю щ их права  ребенка; 

• владеть основам и самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осущ ествления  

осознанного вы бора  в учебной  и познавательной  деятельности  при  ф ормировании 

соврем  енной культуры  безопасности жизнедеятельности;  

• классиф ицировать  основны е правовые аспекты оказания первой помощ и; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при не инф екционных  заболеваниях;  

• оказы вать первую пом  ощ ь при инф екционных  заболеваниях;  

• оказы вать первую пом ощ ь при остановке сердечной деятельности;  

• оказы вать первую пом  ощ ь при коме; 

• оказы вать первую пом  ощ ь при поражении электрическим  током;  

• использовать  для  реш ения   коммуникативны х   задач   в   области   безопасности  

ж изнедеятельности различны е источники информации, вклю чая И нтернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• усваивать  приемы  действий в различны  х опасных  и чрезвы чайны х ситуациях;  

• исследовать различны е ситуации в повседневной ж изнедеятельности, опасны е и 

чрезвы чайны е ситуации, вы двигать предполож ения и проводить неслож ные эксперим енты 

для доказательства  предполож  ений обеспечения  личной безопасности;  

• творчески реш ать моделируемы е ситуации  и практические задачи в области 

безопасности ж изнедеятельности.  

 

1.2.5.24. О сновы  духовно-нравственной  культуры  народов  России 

 

П редм етны е результаты  

- овладение целостны ми представлениями  о том, как склады валась культура общ ества и 

каким  долж ен быть  человек,  чтобы  о нем  говорили  « культурный,  духовно  богатый»,  

поним ание того, что  необходимо уваж ать других людей, терпим о относиться к их культуре  

и вероисповеданию  ; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в ж изни человека, что семейные  

ценности являю тся неотъем  лемой частью духовно-нравственной  культуры общ ества, и о 



том, какой вклад в духовное величие российской культуры  внесли традиционны е религии  

разны х народов;  

- умение различать основны е религии народов России,  описы вать памятников  культуры,  

используя основны е и дополнительны  е источники информации.  

М етапредм  етны  е результаты  

- способность  планировать  и организовы вать свою учебную  и коммуникативную  

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домаш ней 

работы,  во взаим  одействии с одноклассниками  и взрослыми;  

- готовность  формулировать  и вы сказы вать собственное мнение,  аргументировать  свою 

точку зрения, вы слуш ивать и обсуждать различны е взгляды и оценки, вести конструктивны й 

диалог;  работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно - 

популярной литературе, И нтернете,  библиотеках и музеях,  обрабаты вать  её в соответствии  

с тем ой и познавательны ми заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой  

работы;  

- способность  реш ать творческие и проблемные задачи,  развивать  логическое мыш ление; 

- развивать речь; культуру поведения,  ответственное отнош ение к своим поступкам. 

Л ичностны  е результаты  

- становление внутренней установки личности обучаю щ ихся на то, что отнош ение к члену 

общ ества определяется не его принадлежностью к определенном у этносу или религиозной  

конфессии,  а его нравственны  м и качествами и поступками;  

-воспитание лю бви к Родине, уваж ение к народам, населяю щ им ее, их культуре и традициям.  

Береж  ное отнош ение к своей родной культуре  

П редм ет « О сновы духовно-нравственной культуры народов  России»  не реш ает задачи 

подробного  знаком ства с разны м и религиями.  Главное  назначение  предмета  - развивать 

общ ую культуру ш кольника,  ф ормировать  гражданскую идентичность,  осознание своей 

принадлеж ности к народу, национальности, российской общ ности; воспитывать уваж ение к 

представителям  разны х национальностей  и вероисповеданий.И сходя из этого,  главной  

особенностью этого курса  является представление культурообразую щ его содерж ания 

духовно-нравственного  воспитания.  И м енно культурообразую щ ее «ядро»  отраж ает  все 

грани общ екультурного,  этического,  религиозного содержания,  ориентированного на 

потребности как религиозной,  так и нерелигиозной  части общ ества. П реж де всего, речь идет 

о ф ормировании  у ш кольников  представлений о вкладе разны х религий в становление  

культуры общ ества, о роли различны х конфессий в воспитании у подрастаю щ его поколения  

нравственны х ценностей.  И ндивидуальная  культура  человека  связы вается не только с 

принадлеж ностью к определенному этносу  и конфессии,  а с поним анием  величия 

накопленного человечеством  культурного наследия,  гордостью перед умом, честностью , 

порядочностью предш ествую щ их поколений, с принятием ценностей, сформировавш ихся на 

протяж  ении истории разных  народов. 

О сновны м и целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника  

« Д уховно-нравственная  культура  народов  России»  в 5 классе остаю тся следующ ие:  

• соверш енствование способности к восприятию  накопленной разными народами духовно - 

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общ ество и конкретны й индивид  

мож ет благополучно  сущ ествовать  и развиваться,  если стремится к нравственном у 

самосоверш енствованию , проявляет готовность  к духовному саморазвитию  ; 

• углубление и расш ирение представлений о том, что общ ечеловеческие ценности родились,  

хранятся и передаю тся от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные  

традиции,  общ енациональны  е и меж национальны  е отнош ения,  религиозные верования;  



• осознание того,  что духовно-нравственная  культура  соврем енного  человека  является  

прям ы м наследником  всей жизни и деятельности  предков,  она  берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, ф ольклорны х праздниках, религиозны х обрядах и 

др.; 

 

 

1.3. С И С Т ЕМ А О Ц Е Н К И Д О С Т И Ж Е Н И Я П Л А Н И РУ Е М Ы Х РЕ ЗУ Л ЬТ А ТО В 

О С В О Е Н И Я О С Н О В Н О Й О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Й П РО Г РА М М Ы О С Н О В Н О ГО 

О БЩ Е ГО О Б РА ЗО В АН И Я 

 
1.3.1. О бщ ие полож ения 

Система  оценки достижения планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной программы основного общ его образования М К О У « СО Ш № 28 » (далее — 

система  оценки)  представляет  собой один  из инструментов  реализации требований  

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общ его 

образования,  направленны й на обеспечение  качества образования,  что предполагает  

вовлеченность  в оценочную деятельность  как педагогов,  так и обучаю щ ихся. 

С истема  оценки направлена  на поддерж ание  единства  всей системы образования,  

обеспечение  преемственности   в    системе   непреры вного   образования.   Е е    основны ми 

ф ункциями являю тся ориентация образовательного процесса на достиж ение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программ ы основного общ его  образования  

и обеспечение эф ф ективной обратной связи, позволяю щ ей осущ ествлять  управление  

образовательны  м процессом.  

О тличительной особенностью системы оценки планируем  ы х результатов  является: 

• ком плексны й подход к оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,  

метапредм  етны х и личностны  х результатов  основного общ его образования);  

• использование планируемых результатов освоения основны х образовательны х программ в 

качестве содерж  ательной и критериальной  базы оценки;  

• оценка  успеш ности освоения  содерж ания отдельны х учебны х предметов  на основе  

системно-деятельностного подхода, проявляю щ егося в способности к вы полнению учебн о 

практических  и учебно-познавательны  х задач; 

• оценка  динамики образовательны  х достиж  ений  учащ ихся; 

• сочетание внеш ней и внутренней оценки как механизма  обеспечения  качества  образования;  

• использование персонифицированны х процедур  в целях  итоговой оценки и аттестации 

обучаю щ ихся и неперсониф ицированны х процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования  в ш коле, а такж е в иных  аттестационны  х целях; 

• уровневы й подход к разработке планируемых  результатов,  инструментария  и 

представлению данных;  

• использование  наряду со стандартизированны ми письменны ми или устны ми работами  

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.  

В соответствии с ФГОС  ООО основным объектом  системы  оценки результатов  

образования, ее содерж ательной и критериальной базой вы ступаю т требования Стандарта, 

которы е конкретизирую тся в планируемых результатах освоения обучаю щ имися основной  

образовательной  программы  основного общ его образования.  

И тоговая оценка  результатов  освоения основной образовательной  программы  

основного  



общ его образования определяется  по результатам  пром еж уточной и итоговой аттестации  

обучаю щ ихся. 

Результаты  пром еж уточной  аттестации  являю тся  результатами  внутриш кольного  

м ониторинга  индивидуальных  образовательны  х достиж  ений обучаю щ ихся. П ром  еж уточная  

аттестация  осущ ествляется в ходе совм естной  оценочной  деятельности  педагогов  и 

обучаю щ ихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой аттестации вы пускников  (в том числе государственной)  

характеризую  т уровень  достиж  ения предметны  х и м етапредм  етны х результатов  освоения  

основной образовательной  программы  основного  общ его образования,  необходимы х для 

продолж ения   образования.    Государственная    (итоговая)    аттестация    вы пускников  

осущ ествляется органами управления  образованием,  т.е. является внеш ней оценкой.  

О сновны м объектом,  содерж ательной  и критериальной  базой итоговой оценки  

подготовки вы пускников  на ступени основного общ его образования  в соответствии со 

структурой планируемых  результатов  вы ступаю т планируемые результаты.  О сновными 

процедурами этой оценки служат аккредитация  образовательны х учреж дений,  аттестация  

педагогических  кадров,  а такж  е мониторинговые  исследования разного уровня. 

С истема  оценки предусматривает  уровневы й подход к содерж анию оценки и 

инструментарию для оценки достиж ения планируемых результатов, а такж е к представлению  

и интерпретации результатов  измерений. 

О ценка  личностны  х результатов  

О ценка личностны х результатов является оценкой достиж ения обучаю щ имися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленны х в разделе « Л ичностны е 

универсальны  е учебны е действия»  программ  ы ф ормирования  универсальны  х учебны х 

действий.  

Ф орм ирование личностны х результатов  обеспечивается  в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, вклю чая внеурочную  деятельность, реализуемую  

как в семье, так и в школе. 

О сновны м объектом  оценки личностны х результатов  служит сф ормированность  

универсальны  х учебны х действий,  вклю чаемых  в следую щ ие три основны х блока: 

1) сформ  ированность  основ  граж данской идентичности  личности;  

2) готовность  перехода  к самообразованию  на основе учебно-познавательной  мотивации,  в 

том числе готовность к выбору направления  профильного  образования;  

3) сф орм  ированность  социальных  компетенций,  вклю чая ценностно-см  ы словы е установки и 

моральны  е нормы,  опы т социальных  и м еж личностны  х отнош ений,  правосознание.  

В соответствии с требованиям и Стандарта  достиж ение личностны х результатов  

является предметом  оценки эфф ективности воспитательно-образовательной  деятельности  

образовательного учреждения.  О ценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  

осущ ествляется в ходе внеш них неперсониф ицированны х мониторинговы х исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

Результаты  мониторинговы х исследований являю тся основанием  для принятия  

различны  х управленческих  реш ений. 

В образовательном  процессе оценивается уровень  сформ ированности отдельных  

личностны  х результатов,  которые проявляю тся в: 

1) соблю дении норм  и правил  поведения,  приняты х в образовательном  учреждении;  

2) участии в общ ественной жизни образовательного учреж  дения и ближ  айш его социального 

окружения,  общ ественно-полезной деятельности;  

3) прилеж  ании и ответственности  за результаты  обучения;  



4) готовности и способности делать осознанны й вы бор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального  

учебного  плана  на старш ей ступени общ его образования;  

5) ценностно-см  ы словы х установках  обучаю щ ихся,  ф ормируемы  х средствами различны  х 

предметов  в рамках системы общ его образования.  

Д анны е о достиж ении этих результатов  являю тся составляю щ им и системы  

внутреннего м ониторинга  образовательны  х достиж  ений обучаю щ ихся и осущ ествляю тся 

учителями- предметникам и в тесном  взаимодействии  с классны ми руководителями  и 

социально- психологической  служ бой школы. 

О ценка  м етапредм  етны х результатов  

О ценка  м етапредм  етны х результатов  представляет  собой оценку достиж  ения  

планируемы х результатов освоения основной образовательной  программы, представленны х 

в разделах  « Регулятивны  е универсальны  е учебны е действия»,  « Коммуникативны  е 

универсальны  е учебны е действия»,  « П ознавательны  е универсальны  е учебны е действия»  

программ  ы формирования  универсальны  х учебны х действий,  а такж е планируемых  

результатов,  представленны  х во всех разделах  м еж дисциплинарны  х учебны х программ. 

Ф орм ирование м етапредм  етны х результатов обеспечивается  за счет основны  х 

компонентов  образовательного процесса  — учебны х предметов.  

О сновны м 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 реш ению личностно и социально значим  ы х проблем  и воплощ ению 

найденны  х реш ений в практику;  

• способность  и готовность  к использованию  И КТ в целях обучения и развития; 

• способность  к самоорганизации,  саморегуляции и рефлексии.  

О сновной процедурой итоговой оценки достиж ения метапредметны х результатов  

является защ ита итогового индивидуального проекта.  

Д ополнительны м источником  данных  о достиж ении отдельны х метапредметных  

результатов служат результаты вы полнения проверочных работ (как правило, тематических)  

по всем предметам.  

К системе внутриш кольного м ониторинга  образовательны  х достиж  ений учащ ихся 

относятся результаты: 

• стартовой диагностики;  

• текущ его вы полнения учебны х исследований  и учебны х проектов;  

• пром еж уточны х и итоговы х комплексны х работ на меж предметной основе, направленных  

на оценку сф орм ированности познавательных,  регулятивны х и коммуникативны х действий  

при реш ении учебно-познавательны х и учебно-практических задач, основанны х на работе с 

текстом;  

• текущ его вы полнения вы борочны х учебно-практических и учебно-познавательны х заданий  

на оценку способности и готовности учащ ихся к освоению систематических  знаний,  их 

самостоятельном у пополнению , переносу и интеграции;  способности к сотрудничеству и 

коммуникации,   к реш ению  личностно  и социально  значим ы х проблем  и   воплощ ению  

реш ений в практику; способности и готовности к использованию И К Т в целях обучения и 

развития;  способности к самоорганизации,  саморегуляции и рефлексии;  

• защ иты итогового индивидуального  проекта. 

О собенности  оценки индивидуального  проекта  



И ндивидуальны  й итоговы  й проект - это учебны й проект,  вы полняем  ы й обучаю щ имся 

в рамках  одного или нескольких  учебны х предметов.  С целью продемонстрировать  свои 

достиж  ения в самостоятельном  освоении содерж  ания и методов  избранны  х областей знаний 

и видов деятельности  и способность  проектировать  и осущ ествлять  целесообразную  и 

результативную деятельность (учебно-познавательную , конструкторскую , социальную , 

худож  ественно-творческую , иную). 

В ы полнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для каждого 

обучаю щ егося,  

его невы полнение   равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по лю бому 

учебном  у предмету;  

О рганизация  проектной  деятельности   в   М К О У « СО  Ш № 28 » предусм  атривает 

следующ ее: 

□ □ обучаю щ иеся сами вы бираю т как тему проекта, так и руководителя  проекта; 

□ П тема  проекта  долж на быть утверждена;  

□ □ план реализации проекта  разрабаты вается учащ имся совместно с руководителем  проекта. 

□ □ результат проектной деятельности долж  ен иметь практическую  направленность.  

Результатом  (продуктом)  проектной деятельности мож ет быть лю бая из следую щ их 

работ:  

□ □ письм енная работа  (эссе, реферат, аналитические материалы,  обзорны е материалы,  

отчеты о проведенны  х исследованиях,  стендовы  й доклад и др.); 

□ □ худож ественная  творческая  работа  (в области литературы,  музыки,  изобразительного  

искусства,  экранны х искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного  

произведения,  инсценировки,  худож ественной  декламации,  исполнения  музыкального  

произведения,  компью терной анимации и др.; 

□ □ м атериальны й объект,  макет, иное конструкторское изделие с соответствую щ им 

описанием;  

□ □ отчетны е м атериалы по социальному проекту, которые могут вклю чать как тексты, так и 

мультим  едийны е продукты.  

К презентации  и защ ите проекта  долж ны быть подготовлены  следую щ ие документы:  

□ □ вы носим  ы й на защ иту продукт проектной  деятельности,  изображ  енны й в одной  из 

описанны  х выш е форм; 

□ □ подготовленная  учащ имся краткая пояснительная  записка  к проекту (объем  ом не более 

одной маш инописной  страницы)  с указанием  для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения  проекта; 

б) краткого описания хода  вы полнения проекта  и полученны  х результатов;  

в) списка  использованны  х источников.  

Для конструкторских  проектов  в пояснительную  записку,  кроме того, вклю чается 

описание особенностей  конструкторских реш ений,  для  социальны х проектов  — описание  

эф ф ектов/эф ф екта от реализации проекта; 

□ □ краткий отзы в руководителя, содерж ащ ий краткую характеристику работы учащ егося в 

ходе вы полнения проекта,  в том числе: 

а) инициативности  и самостоятельности;  

б) ответственности  (вклю чая динамику отнош ения к вы полняем  ой работе); 

в) исполнительской  дисциплины.  П ри наличии в вы полненной работе соответствую щ их 

оснований  в отзы ве мож ет быть  такж е   отм ечена  новизна  подхода  и/или  полученных  

реш ений,  актуальность  и практическая  значим  ость полученны  х результатов.  



П ри этом общ им требованием ко всем работам является необходим ость соблю дения  

норм и правил цитирования, ссылок на различны е источники. В случае заим ствования текста  

работы (плагиата) без указания ссы лок на источник  проект к защ ите не допускается.  

Защ ита учебного проекта  осущ ествляется во втором  полугодии учебного года 

согласно установленном  у графику. 

Уровни  сформированности   навыков проектной деятельности 

Критерий 

Базовый Повышенный 
 

 

 

 
 

 

 
Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникация 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой   на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

 
 

 
Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы, 

отсутствуют грубые ошибки 

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 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания 

проблемы 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

 

 
Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

 
 

 

 
 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

П ринимается реш ение о том, что проект вы полнен на повы ш енном  уровне,  если: 

□ □получил  высокую оценку всех членов  комиссии по каждому из трех  предъявляемых  

критериев,  характеризую  щ их сформ  ированность  метапредм  етны х ум ений (способности  к 

самостоятельном  у приобретению  знаний и реш ению проблем, сф ормированности  



регулятивны х действий и сф орм ированности ком муникативны х действий).  П ри  этом  

сформ ированность предметны х знаний и способов действий мож ет быть заф иксирована и на 

базовом  уровне;  

□ □ все элем енты проекта соответствую т всем требованиям (продукт, пояснительная записка,  

отзы в руководителя  или презентация).  

П ринимается  реш ение о том, что проект вы полнен на базовом уровне,  если: 

□ Пон получил  такую оценку членами комиссии по каж дому из предъявляемых  критериев; 

□ □продем  онстрированы  все обязательны  е элем енты проекта: заверш енны й продукт,  

отвечаю щ ий исходному замыслу,  список использованны х источников,  полож ительны й 

отзы в руководителя,  презентация проекта; 

□ □ даны ответы на вопросы членов  комиссии.  

М аксимальная оценка по каждому критерию не долж на превы ш ать 3 баллов. Базовы й 

уровень (отметка « удовлетворительно») соответствует получению 4 первичны х баллов (по 

одному баллу за каж дый из четы рех критериев),  достиж  ение повы ш енны х уровней  

соответствует  получению 7— 9 первичны х баллов  (отм етка  «хорош о»)  или  10— 12 

первичны  х баллов  (отметка  «отлично»).  

О тметка  за  вы полнение проекта  вы ставляется в графу « П роектная деятельность» или 

« Экзамен»  в классном  ж урнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общ ем образовании — отметка вы ставляется в 

свободную строку.  

Результаты  вы полнения индивидуального  проекта  могут рассм атриваться  как 

дополнительное  основание  при  зачислении  вы пускника  на  избранное  им направление  

проф ильного образования.  

О ценка предм  етны х результатов  

О ценка  предметны  х результатов  - это  оценка  достиж  ения  обучаю щ имся 

планируемы  х результатов  по отдельны м предметам; 

О сновны м объектом  оценки  предметны х результатов  является  способность  к 

реш ению учебно-познавательны х и учебно-практических задач, основанны х на изучаемом  

учебном  материале,  с использованием  способов  действий,  релевантны х содерж анию  

учебны х предметов,  в том  числе метапредметны х (познавательных,  регулятивных,  

коммуникативны  х) действий;  

П ри оценке предметны х результатов  освоения учебны х программ  с учетом  

уровневого подхода, учитель вы деляет базовый уровень достиж ений как точку отсчета при 

построении  всей системы оценки и организации  индивидуальной  работы с учащ имися;  

Реальны е достиж ения обучаю щ ихся могут соответствовать базовому уровню , а могут  

отличаться  от него как в сторону превы ш ения,  так и в сторону недостижения;  

Для описания достиж  ений обучаю щ ихся устанавливаю тся следую щ ие четы ре уровня:  

□ □ Б азовы й уровень достиж ений — уровень, который демонстрирует освоение учебны х 

действий  с опорной   системой  знаний  в   рамках   диапазона  (круга)    вы деленных  задач.  

О владение базовы м уровнем  является  достаточны м для  продолж ения  обучения  на 

следую щ ей ступени образования,  но не по проф ильному  направлению . Д остижению  

базового уровня соответствует  отм  етка  « удовлетворительно»  (или отм етка  «3», отм етка 

« зачтено»); 

□ □ П овы  ш енны й уровень достиж  ения  планируемых  результатов,  оценка  «хорош о» 

(отм етка «4»); 

□ □ В ы сокий  уровень  достиж  ения  планируемых  результатов,  оценка  « отлично»  (отметка  

«5»). 



□ □ П ониж енны й уровень,  низкий уровень достиж ений,  когда  у ученика  отсутствует  

систематическая базовая подготовка, не освоено даж е и половины планируемых результатов,  

которы е осваивает больш инство обучаю щ ихся, имею тся значительны е пробелы в знаниях, 

дальнейш ее обучение затруднено.  П ри этом,  обучаю щ ийся м ож ет вы полнять  отдельные  

задания повы ш енного уровня.  В ы ставляется оценка  « неудовлетворительно»  (отметка  «2»); 

Для ф ормирования норм оценки в соответствии с вы деленны м и уровням и необходимо 

описать достиж ения обучаю  щ егося базового уровня (в терм инах знаний и умений, которые  

он долж  ен продемонстрировать),  за которые обучаю щ ийся обоснованно  получает оценку  

« удовлетворительно».  П осле  этого  определяю тся  и содерж ательно  описы ваю тся  более 

вы сокие или низкие уровни достижений;  

Для  оценки  динам ики ф ормирования   предметны х   результатов  в   системе 

внутриш кольного м ониторинга  образовательны  х достиж  ений ф иксирую тся и анализирую  тся 

данны е о сф орм ированности ум ений и навыков,  способствую щ их  освоению  

систематических  знаний.  П ри этом обязательны  м и составляю щ ими системы накопленной 

оценки являю тся результаты:  

□ □ стартовой диагностики;  

□ □ тем атических  и итоговы х проверочных  работ по всем учебны м предметам;  

□ □ творческих  работ, вклю чая учебны е исследования  и учебны е проекты.  

Реш ение о достиж ении или недостиж ении планируемых результатов или об освоении  

или неосвоении учебного м атериала принимается на основе результатов вы полнения заданий 

базового уровня. 

В период  введения  Стандарта  критерий достиж  ения/освоения  учебного  материала  

задается  как  вы полнение  не   менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получение  50%  от 

м аксимального балла за вы полнение заданий базового уровня. 

С истем а внутриш кольного  мониторинга  образовательны  х достиж ений  

и портф  ель достиж ений М К О У « С О Ш № 28 » 

О сновны м показателем   оценки  образовательны х   достиж ений   является   их 

полож  ительная динамика.  П олож ительная динамика  образовательны  х достиж  ений в М КО У 

« СО Ш № 28» является главным основанием  для принятия реш ения об эфф ективности  

учебного  процесса,  работы учителя или всей школы;  

О сновны м и составляю щ им и системы  внутриш кольного  м ониторинга  

образовательны х   достиж ений   (личностных,  метапредметны х   и   предметных),  являю тся 

м атериалы стартовой диагностики и материалы, фиксирую щ ие текущ ие и пром еж уточны е 

учебны е и личностны е достиж ения,  которые позволяю т достаточно полно и всесторонне  

оценивать  как динамику ф ормирования  отдельны х личностны х качеств, так и динамику  

овладения  м етапредм  етны м и действиям  и и предметны  м содержанием;  

В нутриш кольны й мониторинг  образовательных  достиж ений ведется каждым  

учителем  - предметником  и фиксируется  с помощ ью классны х   журналов,  дневников  

учащ ихся;  

П ортф олио ученика основной ш колы является одним из инструментов мониторинга,  

представляя  систему аутентичны х индивидуальны х оценок,  ориентированны х на 

демонстрацию  динамики образовательны х достиж ений в ш ироком  образовательном  

контексте (в том числе в сфере освоения таких  средств  самоорганизации  собственной  

учебной  деятельности,  как самоконтроль,  самооценка,  рефлексия  и т. д.); 

В состав портфолио вклю чаю тся результаты, достигнуты е обучаю щ имся не только в 

ходе учебной деятельности,  но и в иных ф ормах  активности:  творческой,  социальной,  

коммуникативной,  ф изкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности,  протекаю щ ей 

как в рамках  повседневной ш кольной практики,  так и за ее пределами,  в том числе результаты  



участия в олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  

мероприятиях,  различны  е творческие работы, поделки и др. 

Отбор  работ для портфеля достиж ений ведется самим  обучаю щ имся совместно с 

классны м руководителем  и при  участии  семьи.  В клю чение  каких-либо  материалов  в 

портф ель достиж  ений без согласия обучаю щ егося не допускается.  

И тоговая оценка вы пускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему  общ ему образованию  

Н а итоговую оценку на ступени основного общ его образования  вы носятся только  

предметны е и метапредметны е результаты,  описанны е в разделе « Вы пускник научится»  

планируемы  х результатов  основного общ его образования.  

И тоговая оценка  вы пускника  формируется  на основе: 

□ □ результатов  внутриш кольного м ониторинга  образовательны х достиж  ений по всем 

предметам, заф иксированны х в оценочны х листах, в том числе за пром еж уточны е и итоговые  

ком плексны е работы на м еж предметной основе, которые характеризую т вы полнение всей 

совокупности  планируемых результатов,  а такж е динамику образовательны х достиж ений  

обучаю щ ихся за период обучения;  

□ □ оценок за вы полнение итоговых  работ по всем учебны м предметам; 

□ □ оценки за вы полнение  и защ иту индивидуального  проекта; 

□ □ оценок за работы,  вы носимы е на государственную  итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

О ценки  за   итоговые  работы   по   предметам,  индивидуальны  й   проект  и   работы,  

вы носимы е на ГИА,  характеризую т уровень усвоения обучаю щ имися опорной  системы  

знаний  по изучаемым  предметам,  а такж е уровень овладения м етапредметны  ми действиями.  

Н а основании этих оценок делаю тся вы воды о достиж ении планируемых результатов  

(на базовом или повы ш енном уровне) по каждому учебному предмету, а такж е об овладении  

обучаю щ имся основны ми познавательными,  регулятивны ми и коммуникативны ми 

действиям и и приобретении способности  к проектированию  и осущ ествлению 

целесообразной  и результативной  деятельности;  

П едагогический  совет ш колы на основе информации,  представленной  классны ми 

руководителям  и и учителями-предм  етникам  и по каждому  выпускнику,  рассм атривает  

вопрос об успеш ном освоении данным обучаю щ имся основной образовательной программы  

основного общ его образования  и вы дачи документа государственного  образца об уровне  

образования  — аттестата  об основном  общ ем образовании.  

В случае если полученны е обучаю щ имся итоговы е оценки не позволяю т сделать 

однозначного вы вода о достиж ении планируем ы х результатов, реш ение о вы даче документа  

государственного образца  об уровне образования  - аттестата  об основном  общ ем 

образовании принимается  педагогическим  советом  с учетом  динамики образовательны х 

достиж ений вы пускника  и контекстной инф ормации об условиях  и особенностях  его 

обучения в рамках реглам ентированны  х процедур,  устанавливаем  ы х М инистерством  

образования и науки Российской  Ф едерации;  

Реш ение о выдаче документа  государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общ ем образовании принимается одноврем енно с рассм отрением  и 

утверж  дением  характеристики  обучаю щ егося, с учетом  которой осущ ествляется прием  в 

проф ильны е классы старш ей ш колы, где: 

□ □ отмечаю тся образовательны  е достиж  ения и полож  ительны е качества  обучаю щ егося; 

□ Сдаю тся педагогические реком ендации к выбору направлений профильного образования с 

учетом  выбора,  сделанного  выпускником,  а такж е   с   учетом   успехов   и   проблем  

обучаю щ егося.  



Все  вы воды  и оценки, вклю чаемые в характеристику,  долж ны  быть подтверж дены  

м атериалами м ониторинга  образовательны х достиж ений и другими объективными 

показателями.  

О ценка  результатов  деятельности  ш колы 

О ценка результатов деятельности ш колы осущ ествляется в ходе ее аккредитации, а 

такж е в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов  

итоговой оценки достиж ения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программ  ы основного общ его образования  с учетом:  

□ □ результатов  мониторинговы  х исследований  разного уровня  (федерального,  

регионального,  муниципального);  

□ □ условий  реализации основной  образовательной программы  основного  общ его 

образования;  

□ □ особенностей  контингента  обучаю щ ихся. 

П редм етом оценки в ходе данны х процедур  является такж е текущ ая оценочная  

деятельность ш колы и педагогов и, в частности, отслеж ивание динамики образовательны х 

достиж ений вы пускников  основной школы.  

 

 

 

 

 
2. С О Д Е РЖ А Т Е Л Ь Н Ы Й РА ЗД ЕЛ О С Н О В Н О Й О БРА ЗО В А Т Е Л ЬН О Й 

П РО Г РА М М Ы О С Н О В Н О ГО О БЩ Е ГО О БРА ЗО ВА Н И Я 

2.1. П РО Г РА М М А РА ЗВ И Т И Я У Н И В Е РС А Л Ь Н Ы Х У Ч Е Б Н Ы Х Д Е Й С Т В И Й НА 

С Т У П Е Н И О С Н О В Н О ГО О БЩ Е ГО О БРА ЗО ВА Н И Я 

 

П ояснительная  записка  

П рограм  м а развития универсальны  х учебны х действий на ступени основного  

образования  М К О У « С О Ш № 28» (далее - программ  а развития универсальны  х учебны х 

действий) конкретизирует требования Ф ГОС к личностны м и метапредм етны м результатам  

освоения основной образовательной программы основного общ его образования, дополняет  

традиционное содерж ание образовательно-воспитательны х программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебны х предметов, элективны х курсов,  а такж е программ  

внеурочной  деятельности.  

2.1.1. Ф ормы взаим одействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации  программы  развития  универсальны  х учебны  х действий  

В связи с тем, что приоритетным направлением новы х образовательны х стандартов  

является реализация  развиваю щ его потенциала общ его среднего образования,  актуальной  

задачей становится обеспечение развития универсальны х учебны х действий как собственно  

психологической  составляю щ ей фундаментального  ядра  образования  наряду  с 

традиционны  м излож  ением  предметного содерж  ания конкретных  дисциплин.  Важ нейш ей 

задачей педагогического коллектива ш колы является ф ормирование универсальны х учебны х 

действий,  обеспечиваю щ их ш кольникам  умение учиться,  способность  к саморазвитию  и 

самосоверш енствованию . Все это достигается путем сознательного, активного присвоения  

учащ им ися социального опыта. П ри этом  знания, умения и навы ки рассм атриваю тся как 



производны е от соответствую щ их видов целенаправленны х действий, т.е. они формирую тся, 

прим еняю тся и сохраняю тся в тесной связи с активны ми действиям и самих  учащ ихся. 

Качество усвоения знаний определяется м ногообразием и характером видов универсальны х 

учебны х действий.  

П рограм  м а развития  универсальны  х учебны х действий  (УУД)  в основной  ш коле 

М К О У « СО Ш № 28» определяет:  

□ цели и задачи взаимодействия  педагогов  и обучаю щ ихся по развитию универсальны х 

учебны х действий  в   основной  ш коле,  описание  основны х   подходов,  обеспечиваю щ их 

эф ф ективное их усвоение обучаю щ имися,  взаим освязи содерж ания урочной и внеурочной  

деятельности обучаю щ ихся по развитию УУД; 

□ планируемые  результаты  усвоения  обучаю щ имися  познавательных,   регулятивны х и 

ком  муникативны  х универсальны  х учебны х действий,  показатели  уровней  и степени  

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной  

программ  ы основного общ его образования;  

□ ценностны е ориентиры развития универсальны х учебны й действий,  место и формы  

развития УУД: образовательны  е области,  учебны е предметы,  внеурочные  занятия; 

□ связь универсальны  х учебны х действий с содержанием  учебны х предметов;  

□ основны е направления  деятельности  по развитию У У Д в основной ш коле, описание  

технологии вклю чения развиваю щ их задач как в урочную , так и внеурочную деятельность  

обучаю щ ихся; 

□ условия  развития УУД; 

□ преемственность  программ  ы развития универсальны  х учебны х действий при переходе от 

начального к основному общ ему образованию . 

2.1.2. Ц ели и задачи програм м ы , описание ее места и роли в реализации требований  

Ф ГО С 

Ц елью  программы  развития  универсальны  х   учебны х   действий  является  обеспечение  

организационно-м етодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

полож енного в основу Ф ГОС ООО, с тем, чтобы сф орм ировать у учащ ихся основной ш колы 

способности  к самостоятельном  у учебному целеполаганию  и учебном  у сотрудничеству.  

Задачи  программы  : 

• организация  взаим одействия педагогов  и обучаю щ ихся и их родителей  по 

развитию универсальны  х учебны х действий в основной школе;  

• реализация  основны х подходов,  обеспечиваю щ их эф ф ективное  освоение У УД  

обучаю щ имися,  взаим освязь  способов  организации урочной  и внеурочной деятельности  

обучаю щ ихся по развитию УУД,  в том числе на материале содерж  ания учебны х предметов;  

• вклю чение развиваю щ их задач как в урочную , так и внеурочную деятельность  

обучаю щ ихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программ ы развития универсальны х 

учебны х   действий  при  переходе  от  начального  к   основному  общ ему  образованию  . 

О сновны  е ф ункции У У Д 

1) О беспечение   возмож  ностей  учащ им ися   самостоятельно  осущ ествлять  деятельность  

учения,  ставить учебны е цели,  искать и использовать необходимы е средства  и способы  

достиж  ения,  контролировать  и оценивать  процесс и результаты  деятельности.  

2) О беспечение успеш ного усвоения знаний, ум ений  и навыков  и ф ормирование  картины  

м ира и ком петентностей в лю бой предметной  области познания. 

3) Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непреры  вному образованию  , компетентности  « научить учиться»,  толерантности  в 

поликультурном  общ естве,  вы сокой социальной  и проф ессиональной мобильности.  



Для дальнейш его успеш ного обучения у учащ ихся  долж ны  быть  сформированы  

четы ре основны х вида  УУД. 

Л ичностны е У У Д - система ценностны х ориентаций ш кольника, отраж аю щ их личностны е 

смыслы,  мотивы,  отнош ения  к различны  м сферам  окруж аю щ его  мира.  Л ичностны е У У Д 

вы раж аю тся ф ормулами «Я и природа»,  « Я и другие люди»,  « Я и общ ество»,  «Я и познание», 

« Я   и   Я»,   что   позволяет  ребенку  вы полнять  разны е   социальные  роли  (« гражданин»,  

« ш кольник»,  «собеседник»,  « пеш еход»  и др.). 

Регулятивны е У У Д отраж аю т способность обучаю щ егося строить учебно-познавательную  

деятельность,  учиты вая все ее компоненты  (цель, мотив,  прогноз,  средства,  контроль,  

оценка). 

П ознавательны е У У Д - это система способов  познания окруж аю щ его мира, построение  

самостоятельного процесса поиска, исследования  и совокупность операций по обработке,  

систематизации,  обобщ ению и использованию  полученной  информации.  

К ом м уникативны  е У У Д - способность  обучаю щ егося осущ ествлять коммуникативную 

деятельность,  использование  правил  общ ения в конкретных  учебны х и внеурочны  х 

ситуациях;  самостоятельная  организация  речевой деятельности в устной  и письменной 

форме. 

Развитие системы универсальны х учебны х действий в составе личностных,  

регулятивны х, познавательны х и ком муникативны х действий,  определяю щ их развитие 

психологических  способностей  личности,  осущ ествляется  с учетом  возрастных  

особенностей  развития личностной и познавательной  сфер  подростка.  У ниверсальны е 

учебны е действия представляю т собой целостную систему,  в которой происхож дение  и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отнош ением с другими видами 

учебны х действий и общ ей логикой возрастного  развития. 

С одерж ание и способы общ ения и коммуникации  обусловливаю т развитие 

способности  обучаю щ егося к регуляции поведения и деятельности,  познанию мира, 

определяю т образ «Я» как систему представлений о себе, отнош ений к себе. И менно поэтом у 

особое внимание в программе развития универсальны х учебны х действий уделяется  

становлению коммуникативны  х универсальны  х учебны х действий.  

С ущ ествую т определенны е различия ф ормирования У У Д в начальной,  основной и 

средней ш коле. Н аблю даю тся значительны е изменения в наполнении  УУД,  возрастает 

уровень  слож ности  действий,  м еняю тся  результаты  ранж ирования   У У Д   по   степени 

слож ности их формирования.  Все это обусловлено объективны  м и и субъективными  

причинами.  П реж де    всего,    все    изменения   связаны    с    возрастны ми    особенностями  

ш кольников.  У старш их подростков возникаю т потребности в самопознании, самооценке,  

самоопределении,  психологической  и эмоциональной  независимости,  достиж ении  

определенного социального статуса. Такж е наступает смена целевых ориентиров и характера  

учебной деятельности, перенос приоритетов. П о мере ф ормирования в начальны х классах 

личностны  х действий ученика  (см ы слообразование  и самоопределение,  нравственно  

этическая ориентация)  ф ункционирование  и развитие универсальны х учебны х действий  

(коммуникативных,  познавательны х и регулятивны х) в основной ш коле претерпеваю т 

значительны е изменения.  Регуляция общ ения, кооперации и сотрудничества проектирует  

определенны е достиж ения и результаты  подростка,  что вторично приводит к изменению  

характера  его общ ения и Я-концепции.  

О дним  из самых важ ны х и непременны х условий ф ормирования  У У Д на  всех 

ступенях  образования  является обеспечение  преемственности  в освоении учащ имися  

универсальны  х учебны х действий.  И сходя из того что в подростковом  возрасте ведущ ей 

становится  деятельность  меж личностного общ ения, приоритетное  значение в развитии У УД 



в этот период приобретаю т коммуникативны е учебны е действия.  В этом  смы сле задача 

начальной ш колы «учить ученика учиться» долж на быть трансф ормирована в новую задачу 

для основной ш колы — « учить  ученика  учиться  в общ ении». 

П ланируем  ы е результаты  усвоения  обучаю  щ имися 

универсальны  х учебны  х действий  

В результате изучения базовы х и дополнительны х учебны х предметов,  а такж е в ходе 

внеурочной деятельности у вы пускников основной ш колы гимназии будут сформированы  

личностные,  познавательные,  коммуникативны е и регулятивны е универсальны е учебны е 

действия как основа  учебного сотрудничества  и умения учиться в общ ении.  

Результатом  формирования личностны  х У У Д следует считать: 

1) уровень  развития морального сознания; 

2) присвоение моральны  х норм, вы ступаю щ их регуляторами морального поведения;  

3) полноту ориентации учащ ихся на м оральное содерж  ание ситуации,  действия,  моральной 

дилеммы  , требую щ ей осущ ествления м орального выбора. 

Результатом  формирования  познавательны  х У У Д будут являться умения:  

1) произвольно и осознанно владеть общ им приемом  реш ения задач; 

2) осущ ествлять поиск необходимой  инф ормации для вы полнения  учебны х заданий;  

3) использовать знаково-символические  средства, в том числе модели и схемы для реш ения 

учебны х задач; 

4) ориентироваться  на разнообразие способов  реш ения задач; 

5) учиться основам  смы слового чтения худож  ественны  х и познавательны  х текстов;  

6) уметь вы делять  сущ ественную инф ормацию из текстов  разны х видов; 

7) уметь осущ ествлять  анализ объектов  с вы делением  сущ ественны х и несущ ественны х 

признаков;  

8) уметь осущ ествлять  синтез  как составление целого из частей; 

9) уметь осущ ествлять  сравнение и классиф икацию по заданны м критериям;  

10) уметь устанавливать  причинно-следственны  е связи;  

11) уметь строить  рассуж  дения в форме  связи просты х суж дений об объекте,  его строении,  

свойствах  и связях; 

12) уметь устанавливать  аналогии; 

13) владеть  общ им приемом  реш ения учебны х задач; 

14) осущ ествлять расш иренны й поиск инф ормации с использованием ресурсов библиотеки,  

образовательного пространства  родного края (малой родины);  

15) создавать  и преобразовывать  модели и схемы для реш ения задач; 

16) уметь осущ ествлять  выбор  наиболее эф ф ективны  х способов  реш ения образовательных  

задач в зависим  ости от конкретных  условий.  

О сновны м критерием  сф ормированности  ком  м уникативны  х действий можно 

считать  коммуникативны  е способности ученика, вклю чаю щ ие в себя: 

1) ж елание вступать  в контакт с окруж аю щ ими (мотивация  общ ения «Я хочу!»); 

2) знание норм  и правил, которы м необходимо  следовать  при общ ении с окруж  аю щ ими 

(знакомство с ком  муникативны  ми навы ками «Я знаю!»); 

3) умение организовать  общ ение (уровень  овладения ком муникативны  ми навы ками «Я 

умею !»), вклю чаю щ ее умение слуш ать собеседника; 

4) эмоционально сопереж  ивать, умение реш ать конф ликтны е ситуации,  умение работать  в 

группе. 

К ритериям  и сформ  ированности у учащ егося регуляции своей деятельности являю тся 

умения:  

1) вы бирать средства  для организации своего поведения;  



2) запом  инать и удерж  ивать правило,  инструкцию  во времени;  

3) планировать,  контролировать  и вы полнять  действие по заданном  у образцу,  правилу,  с 

использованием  норм;  

4) предвосхищ  ать   промеж  уточные   и    конечные   результаты  своих   действий, а такж е 

возм  ож ны е ош ибки; 

5) начинать  и заканчивать  действие в нужны й момент;  

6) торм  озить ненуж  ные реакции.  

О владение У У Д ведет к освоению содержания,  значим ого для формирования  

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружаю щ ей среды и 

собственного здоровья,  использование знаний,  умений,  навыков  в повседневной ж изни и 

практической  деятельности.  

 
Технологии  развития  универсальны  х учебны  х действий  

Так ж е как и в начальной ш коле, в основе развития У У Д в основной ш коле леж ит 

системно-деятельностны й подход. В соответствии с ним именно активность обучаю щ егося  

признается основой достиж ения развиваю щ их целей образования — знания не передаю тся в 

готовом  виде, а добы ваю тся самими обучаю щ имися в процессе познавательной  

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации  

системы знаний к активной  работе  обучаю щ ихся над  заданиями,  непосредственно  

связанны  м и с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содерж ании взаим одействия обучаю щ егося с учителем и одноклассниками.  

Оно приним ает характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещ ается активным участием обучаю щ ихся в вы боре методов обучения.  

Все это придает особую актуальность задаче развития в основной ш коле универсальны х 

учебны х действий.  

Технологической основой достиж ения м етапредм етны х результатов (УУД) служит  

технология деятельностного  метода. П окаж ем,  как на уроке объяснения нового  материала  

с опорой на деятельностны й метод обеспечивается возм ож ность ф ормирования различны х 

универсальны  х учебны х действий,  вы ступаю щ их во взаимосвязи. 

У ниверсальны  е учебны  е действия,  

вы полняем  ы е учащ им ися на уроках  объяснения  нового материала  

Универсальные  учебные действия, выполняемые 
Краткое описание этапов урока 

 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Данный этап предполагает осознанное 

вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности 

 

 
2. Актуализация    (повторение)    знаний 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к объяснению нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия 

и   фиксация   индивидуального 

затруднения. Соответственно данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов 

действий; 

учащимися на данных этапах уроках 

 
• самоопределение (Л); 

• смыслообразование (Л): 

• целеполагание (П); 

• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

• извлечение необходимой информации из текстов (П); 

• использование знаково-символических средств (П); 

• осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

• подведение под понятие (П); 

• выполнение пробного учебного действия (Р); 



2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3) мотивацию учащихся к пробному 

учебному действию и его самостоятельное 

осуществление; 

4) фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного учебного действия или 

его обосновании. 

3. Объяснение нового   материала 

На данном этапе учащиеся выясняют место 

и причину затруднения. Учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают 

учебные действия: 

• ставят цель, 

• согласовывают тему урока, 

• выбирают способ, 

• строят план достижения цели, 

• определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего 

диалога, затем - побуждающего диалога, а 

затем и с помощью исследовательских 

методов. 

• фиксирование     индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии (Р); 

• волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

• выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

• аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

• учет разных мнений (К); 

• использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

 
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

• подведение под понятие (П); 

• определение основной и второстепенной 

информации (П); 

• постановка и формулирование проблемы 

(П); 

• структурирование знаний (П); 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

• аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

• учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух. 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, сериация (П); 

• извлечение из математических текстов 

необходимой информации (П); 

• моделирование и преобразование моделей разных 

типов (П); 

• использование знаково-символических 

средств (П); 

• подведение под понятие (П); 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• выполнение действий по алгоритму (П); 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

• построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

• адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К); 

• формулирование и аргументация своего 

мнения в коммуникации (К); 



• учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

• использование критериев для обоснования своего 

суждения (К); 

• достижение договоренностей и 

согласование общего решения; 

• осознание ответственности за общее дело (Л). 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа 

используется самостоятельная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания 

нового вида, осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и 

корректируют возможные   ошибки, 

определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит 

их доработать 

 

 

 
 

 

 
 

 
6. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает 

задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, 

имеющего методическую ценность для 

введения в последующем новых способов 

действий. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
7. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

• извлечение из математических текстов 

необходимой информации (П); 

• использование знаково-символических 

средств (П); 

• подведение под понятие (П); 

• выполнение действий по алгоритму (П); 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

• доказательство (П); 

• контроль (Р); 

• коррекция (Р); 

• оценка (Р); 

• волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р). 

 
• нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

• понимание текстов, извлечение 

необходимой информации (П); 

• подведение под понятие (П); 

• моделирование, преобразование модели 

(П); 

• использование знаково-символических средств (П); 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений, 

выведение следствий (П); 

• самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

• выполнение действий по алгоритму (П); 

• доказательство (П); 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

• контроль, коррекция, оценка (Р). 

 
• рефлексия способов и условий действия (П); 

• контроль и оценка процесса и результатов (П); 

• самооценка на основе критерия успешности (Л); 

• адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности (Л); 



деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

• формулирование и аргументация своего 

мнения, учет разных мнений (К); 

• использование критериев для обоснования 

своего суждения (К); 

• планирование учебного сотрудничества (К); 

• следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

Технология  деятельностного метода  предполагает  использование разны х приемов  

продуктивного характера, позволяю щ их ученику быть субъектом деятельности, построенной  

на основе объект-субъектны х и субъект-субъектны х отнош ений. 

П рограм  м а ф ормирования  У У Д в основной ш коле М К О У « СО Ш № 28» реализуется  

с опорой на использование таких технологий, как проектно-исследовательская деятельность,  

технология  ф ормирования  типа  правильной  читательской  деятельности,  технология  

уровневой  дифференциации,  технология  оценочной самостоятельности,  инф ормационно  

ком муникационны  е технологии.  

И нф орм ационно-ком  муникационны  е технологии  - инструментарий  универсальны  х 

учебны х действий.  Развитие У У Д в основной ш коле предполагает  использование  

целесообразно возм ож ностей современной инф ормационной  образовательной  среды как: 

□ средства телекоммуникации, ф ормирую щ его умения и навы ки получения необходим ой 

инф ормации из разнообразны  х источников;  

□ средства  развития личности за счет формирования  навыков  культуры  общ ения;  

□ эф ф ективного инструмента  контроля и коррекции результатов  учебной деятельности.  

□ средства  обучения,  повы ш аю щ его эф ф ективность  и качество подготовки ш кольников,  

организую щ его оперативную  консультационную пом ощ ь в целях ф ормирования культуры  

учебной  деятельности в школе; 

□ инструмента познания за счет формирования навы ков  исследовательской деятельности  

путем  организации совместны х учебны х и исследовательских работ учеников и учителей,  

возм  ож ностей оперативной  и самостоятельной  У У Д представляю т собой  целостную  

систему,  в которой можно вы делить взаим освязанны е и взаимообуславливаю щ ие виды 

действий:  

□ коммуникативны  е - обеспечиваю  щ ие социальную компетентность,  

□ познавательны  е - общ еучебные,  логические,  связанные с реш ением  проблемы;  

□ личностны  е - определяю щ ие мотивационную  ориентацию , 

□ регулятивны  е - обеспечиваю  щ ие организацию собственной деятельности.  

Ф орм ирование У У Д является целенаправленным,  системны м процессом,  который  

реализуется  через все  предметны е области  и внеурочную  деятельность,  в рамках 

надпредм етны х программ  курсов  и дисциплин  (дополнительны х занятий,  кружков). 

Заданны е стандартом  У У Д определяю т акценты в отборе содержания,  планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей  

обучаю щ ихся. 

О рганизация  поэтапной отработки УУД, обеспечиваю щ ей переход: 

□ от вы полнения  действия  с опорой  на  м атериальны е (материализованны е) средства  к 

ум ственной  форме вы полнения действия;  

□ от совместного вы полнения действия с учителем  или сверстникам и к самостоятельном у 

вы полнению , основанному на саморегуляции.  



Схема  работы над ф орм ированием  конкретны х У У Д каж дого вида  с учетом  

ориентировочной  основы действий указы вается  в тем атическом  планировании,  

технологических  картах обработки результатов  экспериментальной  деятельности.  

Среди технологий, методов и приемов развития У У Д в основной ш коле особое место 

заним аю т учебны е ситуации, которые специализированы для развития определенны х УУД. 

О ни могут быть построены на предметном содерж ании и носить надпредм етны й характер. 

Типология учебны х ситуаций в основной ш коле  мож ет представлена таким и ситуациями,  

как: 

• ситуация-проблем а —   прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного  

реш ения (с помощ ью подобной ситуации  можно вы рабаты вать умения по поиску 

оптимального  реш ения); 

• ситуация-иллю страция — прототип реальной  ситуации,  которая вклю чается в качестве 

факта в лекционны й материал (визуальная образная ситуация,  представленная средствами  

ИКТ, вы рабаты вает умение визуализировать инф ормацию для нахож дения более простого  

способа  ее реш ения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовы м предполагаемы м реш ением,  

которое следует оценить,  и предлож  ить свое адекватное реш ение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг  возможно  

проводить  как по описанию ситуации,  так и по ее реш ению).  

Н аряду с учебны м и ситуациями для развития У У Д в основной ш коле М К О У « СО Ш 

№ 12» возмож но использовать указанны е в таблице типы задач с конкретны ми заданиям и и 

упраж нениями, которые проводятся как психологом, так и учителями на классны х часах, в 

урочное  и внеурочное  время. 

Л ичностны  е универсальны  е учебны  е действия  

Вид занятий, 

№ Тип задач 

 
1  □ □на личностное 

самоопределение; 

□ □на развитие Я- 

концепции; 

 
 

 

2  □ □на 

смыслообразование; 

мотивацию 

3  □ □на нравственно 

этическое 

оценивание 

учебные 

дисциплины 

Классный час 

Любые 

гуманитарные и 

естественно 

научные 

дисциплины 

 
Литература, 

история, ИЗО, 

музыка, МХК 

гуманитарные 

дисциплины 

(литература, 

история, 

обществознание) 

Задания, 

упражнения 

«Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?», 

«Горячий стул», 

«Чемодан». 

«Рефлексивная 

оценка учебной 

деятельности» 

«Моя Вселенная» 

 

 

«Моральные 

дилеммы», 

«Моральный 

смысл», 

«Социальная 

реклама», 

«Кодекс 

моральных норм» 

Цели 

 
Формирование и 

оценивание уровня 

сформированности 

личностной рефлексии, 

направленной на осознание 

подростками своих качеств 

и мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений. 

 
Ознакомление 

учащихся с ситуациями 

морального выбора и 

схемой 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно-этического 

оценивания; развитие 

морального сознания 

через дискуссию и 

аргументацию 

К ом м уникативны  е универсальны  е учебны  е действия  



 

№ Тип задач 
Вид 

занятий 

Задания, 

упражнения 
Цели

 

1. на учет позиции 

собеседника 

(партнера) в ходе 

учебной 

деятельности на 

уроках 

Гуманитарные 

дисциплины 

(литература, 

история, 

обществознан 

ие) 

«Кто прав?», 

«Общее мнение», 

«Дискуссия» 

Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных действий, 

коммуникативной 

рефлексии 

2. на организацию 

и осуществление 

сотрудничества 

 
 

 
3. на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания 

Все  «Совместное 

рисование» 

 
 

 

 

Все «Компьютерная 

презентация» 

Формирование 

коммуникативных действий 

по согласованию усилий в 

процессе организации 

иосуществления 

сотрудничества 

Формирование 

коммуникативных действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и представление 

информации по 

определенной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания 

общего продукта 

совместной деятельности 

4. тренинги 

коммуникативн 

ых навыков 

Классный 

час, 

внеурочная 

деятельность 

Упражнения и 

ролевые игры под 

руководством 

педагога-психолога, 

классного 

руководителя 

Формирование навыков 

конструктивного 

взаимодействия, развитие 

самопознания и рефлексии 

5. групповые игры Внеурочная 

деятельность 

Игры в группе под 

руководством 

Педагога «Принятие 

решений», 

Расширение и обогащение 

позитивного опыта 

совместной деятельности и форм 

общения со 

сверстниками, 

формирование 

коммуникативных действий 

операций 

П риём ы ф орм  ирования  ком  м уникативны  х УУД: 

• Д авать учащ им ся время на обдумывание  их ответов. 

• О бращ ать своё внимание и внимание учеников  на каж дый ответ их товарищ ей. 

• Н е вносить  своих исправлений и своего мнения  (в зависим  ости от ситуации). 

• П оддерж  ивать все вы сказывания,  независимо от того, верны они или нет. 

• П редоставлять  возм ож ность учащ имся задавать вопросы  на понимание  вы сказываний 

их товарищ ей, по поводу расхож  дений во мнении. 

• Задавать уточняю щ ие вопросы автору вы сказывания,  если оно было выражено 

непонятно для учеников.  

• С оздавать атмосферу доброж  елательности и уваж ения в общ ении 

В идам  и ком  м уникативны  х действий являются: 



• планирование учебного сотрудничества с учителем  и сверстникам и - определение  

целей,  функций участников,  способов  взаимодействия;  

• постановка  вопросов  - инициативное  сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разреш ение конфликтов  - выявление,  идентиф икация проблемы,  поиск и оценка  

альтернативны х способов  разреш ение конфликта,  принятие реш ения  и его 

реализация;  

• управление поведением  партнёра  - контроль,  коррекция,  оценка  действий партнёра; 

• ум ение с достаточной полнотой и точностью вы раж ать свои мысли в соответствии с 

задачами  и условиям и   коммуникации,  владение  монологической  и диалогической  

ф ормами речи в соответствии с грамматическими  и синтаксическим и нормами 

родного языка. 

П ознавательны  е универсальны  е учебны  е действия  

Тип задач  
Вид 

занятий 

Задания, 

упражнения 

 

Цели 

Формирование Классный час, «Общее Формирование умения 

способности к внеурочные планирование планировать свою деятельность, 

самоорганизации часы времени. Составление хронокарты 

и Планируем свой самостоятельной 

саморегуляции  день (неделю) работы учащегося 

Классный час, «Рефлексия своей Формирование 

внеурочные способности к рефлексивной 

часы самоуправлению» самооценки своих 

возможностей 

самоуправления 

Все предметы «Оцениваем свою 

работу», 

«Составление слов из 

элементов по 

правилам» 

Освоение критериев 

оценки письменной 

работы 

Все предметы «Учебные цели» Формирование умения адекватно 

ставить учебные цели на основе 

оценки    успешности 

выполнения учебных задач 

О собое   место   в   составе   универсальны х   учебны х    действий  заним ает   чтение. 

П олноценное чтение - сложный и м ногогранны й процесс, предполагаю щ ий реш ение таких  

познавательны  х и ком  муникативны  х задач,  как: 

□ □ понимание  (общее, полное и критическое),  

□ □ поиск конкретной информации,  

□ □ самоконтроль,  

□ □ восстановление  ш ирокого контекста, 

□ □ интерпретация,  

□ □ ком  ментирование текста  и др. 

Сф орм  ированны  й навы к чтения вклю чает в себя два  основны х компонента:  

1) технику чтения (бы строе и правильное восприятие и озвучивание слов); 

2) понимание текста  (извлечение его смысла, содержания).  

О сновны м и видами чтения в учебной деятельности является изучаю щ ее и усваиваю щ ее 

чтение.  О сновными приемами изучаю щ его чтения,  направленного на понимание учебного  

текста,  являю тся: 

□ □ составление вопросов  к тексту, 



□ □ составление плана, 

□ □ составление граф-схем, 

□ □ формулирование  тезисов, 

□ □ составление сводных  таблиц, 

□ □ комментирование,  

□ □ логическое запоминание  учебной информации.  

У сваиваю щ ее чтение вклю чает следую щ ие приемы:  

□ умение отвечать  на контрольные вопросы,  

□ реф еративны й пересказ,  аннотирование,  ком  ментирование  учебны х текстов,  

□ составление   таблиц,  рефератов  и докладов  по нескольким  источникам. 

Развитию регулятивны  х универсальны  х учебны х действий способствует  такж е 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальны х или групповы х учебны х 

заданий,  которые наделяю т учащ ихся ф ункциями организации  их выполнения:  

□ □ планирования  этапов  вы полнения работы,  

□ □ отслеж  ивания продвиж  ения в вы полнении задания, 

□ □ соблю дения графика  подготовки и предоставления  материалов,  

□ □ поиска  необходимы  х ресурсов, 

□ □ распределения  обязанностей и контроля качества  вы полнения работы. 

П рим ерам и такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника  

(концерта, и т.п.) для м ладш их ш кольников; подготовка материалов для внутриш кольного  

сайта (стенгазеты,  вы ставки и т.д.);  ведение  читательских  дневников,  дневников  

самонаблю дений,  дневников  наблю дений за природны ми  явлениями;  ведение  протоколов  

вы полнения    учебного    задания;    вы полнение    различны х    творческих    работ, 

предусм атриваю щ их сбор и обработку инф ормации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной  версий, обсуж дение и презентацию  (Н апример,  написание  

сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компью терной анимации,  

создание м акета объекта  с заданны ми свойствами,  проведение различны х опросов  с 

последую щ ей обработкой данны х и т. п.). 

И нструм  ентом  ф ормирования  У У Д м ы рассм атриваем  и типовы  е задачи , специально  

сконструированны е как для развития УУД,  так  и для  их оценки.  Типовы е задачи  могут  

вклю чать предметны е задачи,  логические задачи,  психологические  задачи,  задания  для 

совм естной учебной деятельности в парах, группах. 

Распределение м атериала  и типовы х задач по различны м предметам  не является  

жестким,  начальное освоение одних  и тех же универсальны х учебны х действий и 

закрепление освоенного м ож ет происходить  в ходе занятий по разны м предметам. 

Распределение  типовы х задач внутри предмета  долж но быть направлено на достиж ение 

баланса меж ду временем  освоения и временем  использования соответствую щ их  действий.  

П ри этом особенно важно учитывать, что достиж ение цели развития У У Д в основной ш коле 

не является  уделом  отдельны х предметов,  а   становится  обязательны м   для   всех  без 

исклю чения учебны х курсов  как в урочной,  так и во внеурочной  деятельности.  

Виды заданий, 

формирующие УУД , 

виды УУД 

 

Личностные 

 

 

Участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

Виды   заданий 

мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

самооценка события, происшествия; 



 

 

 
 

 
Познавательные 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Регулятивные 

 

 

 
 

 

 
 

Коммуникативные 

дневники достижений. 

«Найди отличия» (можно задать их количество); 

«Поиск лишнего»; 

«Лабиринты»; 

«Цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

«Преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«Ищу ошибки»; 

(контрольный опрос на определенную проблему). 

Составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

магнитофонный опрос; 

«Отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...»,  «объясни...» 

О дним  из путей повы ш ения мотивации  и эфф ективности учебной деятельности в 

основной ш коле является вклю чение обучаю щ ихся в учебно-исследовательскую  и 

проектную  деятельность  , имею щ ую следую щ ие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучаю щ ихся определяю тся как их личностными,  

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность долж на быть направлена  

не только на повы ш ение компетентности подростков в предметной области определенны х 

учебны х дисциплин,  на развитие их способностей,  но и на создание продукта,  имею щ его 

значим  ость для других;  

2) учебно-исследовательская  и проектная деятельность  долж на быть организована таким 

образом, чтобы обучаю щ иеся смогли реализовать  свои  потребности  в общ ении  со 

значимы ми,  референтны ми группами одноклассников,  учителей и т. д. Строя различного  

рода  отнош ения в ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой и продуктивной  

деятельности,  подростки  овладеваю т нормами  взаим оотнош ений  с разными  людьми,  

ум ениям и переходить  от одного вида  общ ения к другому,  приобретаю т навы ки 

индивидуальной  самостоятельной  работы и сотрудничества  в коллективе;  

3) организация  учебно-исследовательских  и проектны х работ ш кольников  обеспечивает  

сочетание различны х видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут  

быть востребованы  практически лю бые способности подростков,  реализованы  личные  

пристрастия  к тому или иному виду деятельности.  

П ри построении учебно-исследовательского  процесса  учителю  важ но  учесть  

следую щ ие моменты:  

□ тем а исследования долж на быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом  

интересов  учителя;  



□ необходимо, чтобы обучаю щ ийся хорош о осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска  

ее реш ения будет бессмыслен,  даже если он будет проведен учителем  безукоризненно  

правильно;  

□ организация хода работы над раскры тием проблемы исследования долж на строиться на 

взаим оответственности  учителя и ученика  друг  перед другом  и взаимопомощ  и; 

□ раскры тие проблемы в первую очередь должно приносить что -то новое ученику,  а уже 

потом  науке. 

У чебно-исследовательская  и проектная деятельность  им еет как общ ие, так и 

специфические  черты. 

К общ им характеристикам  следует отнести:  

• практически значим  ы е цели и задачи учебно-исследовательской  и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая вклю чает общ ие 

компоненты:     анализ      актуальности     проводимого     исследования;     целеполагание,  

ф ормулировку задач, которые следует реш ить; выбор  средств и методов,  адекватных  

поставленны м целям; планирование,  определение последовательности  и сроков  работ; 

проведение проектны х работ или исследования;  оф ормление результатов  работ в 

соответствии с зам ы слом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствую  щ ем использованию  виде; 

• ком петентность в вы бранной сфере исследования, творческую  активность,  собранность,  

аккуратность,  целеустремленность,  высокую мотивацию . 

И тогам и проектной и учебно-исследовательской  деятельности следует считать  не 

столько    предметны е    результаты,    сколько    интеллектуальное,    личностное    развитие  

ш кольников,  рост их компетентности  в вы бранной для исследования  или проекта  сфере,  

формирование  умения  сотрудничать  в коллективе  и самостоятельно  работать,  уяснение  

сущ ности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель  успеш ности (неуспеш ности)  исследовательской  деятельности.  

С пециф ические черты (различия) проектной  и 

учебно-исследовательской  деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата- 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

 
Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В реш ении задач развития универсальны х учебны х действий больш ое значение  

придается проектны м формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблем у 

(задачу), создания определенного  продукта,  м еж предм етны х связей,  соединения теории  и 

практики,   обеспечивается  совместное  планирование    деятельности    учителем    и 

обучаю щ имися. Сущ ественно, что необходимые для реш ения задачи или создания продукта  

конкретны е сведения или знания долж ны  быть найдены самими обучаю щ имися. П ри этом 

изм еняется роль учителя — из простого транслятора  знаний он становится действительны  м 



организатором  совм естной работы с обучаю щ имися,  способствуя  переходу к реальном у 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

П ри вовлечении обучаю щ ихся в проектную деятельность учителю  важ но  помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучаю щ ихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достиж ение поставленной  цели — реш ение конкретной  проблемы,  значим ой  для 

обучаю щ ихся и оф ормленной  в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов)  обучаю щ ихся в 

образовательном  учреж  дении м ож ет быть представлена  по следую щ им основаниям:  

• видам проектов:  инф ормационны й (поисковый),  исследовательский,  творческий,  

социальный, прикладной (практико-ориентированны й), игровой (ролевой), инновационны й 

(предполагаю  щ ий организационно-эконом  ический механизм  внедрения);  

• содержанию : м онопредметный,  метапредметный,  относящ ийся к области знаний  

(нескольким  областям), относящ ийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников:  индивидуальный,  парный,  м алогрупповой  (до 5 человек),  

групповой (до 15 человек), коллективны й (класс и более в рамках ш колы), муниципальный,  

городской,  всероссийский,  меж  дународный,  сетевой (в рамках слож ивш ейся партнерской 

сети, в том  числе в Интернете);  

• длительности    (продолж ительности)    проекта:    от    проекта-урока  до    вертикального  

м ноголетнего проекта; 

• дидактической цели: ознаком ление обучаю щ ихся с м етодам и и технологиям и проектной  

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и   диф ф еренциации  обучения,   поддерж ка 

м отивации в обучении,  реализация  потенциала  личности и пр. 

О собое значение для развития У У Д в основной ш коле имеет индивидуальны й проект, 

представляю щ ий собой самостоятельную  работу,  осущ ествляемую обучаю щ имся  на 

протяж ении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой  

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольш ой помощ ью педагога  

получает возм ож ность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейш их 

не только учебных,  но и социальны  х навыков,  которы м долж ен овладеть ш кольник.  

О дной из особенностей  работы над проектом  является самооценивание  хода  и 

результата работы.  Это позволяет, оглянувш ись назад, увидеть допущ енны е просчеты (на 

первы х порах  это переоценка  собственны х сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать  с информацией,  вовремя обратиться  за помощ ью). 

П роектная форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,  

направленны х не только на обмен инф ормацией и действиями, но и на тонкую организацию  

совм естной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение  

эмоционально-психологических  потребностей  партнеров  на  основе  развития  

соответствую  щ их УУД, а именно: 

• оказы вать поддерж  ку и содействие тем, от кого зависит достиж  ение цели;  

• обеспечивать  бесконфликтную  совместную работу в группе; 

• устанавливать  с партнерами отнош ения взаимопонимания;  

• проводить  эф ф ективны е групповые  обсуждения;  

• обеспечивать  обмен  знаниями   меж ду   членам  и группы  для принятия эфф ективны х 

совм  естны х реш ений;  

• четко ф ормулировать  цели группы и позволять  ее участникам  проявлять  инициативу для 

достиж  ения этих целей; 

• адекватно реагировать  на нужды других. 



В ходе проектной деятельности самым  важ ны м и трудны м этапом  является  

постановка цели своей работы. П ом ощ ь педагога необходима, главны м образом, на этапе 

осмы сления проблемы  и постановки цели: нужно  помочь автору будущ его  проекта найти 

ответ на вопрос: « Зачем  я собираю сь делать  этот  проект?»  О тветив  на  этот  вопрос, 

обучаю щ ийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: « Что для этого следует 

сделать?»  Реш ив его, обучаю щ ийся увидит задачи своей работы. 

С ледую щ ий ш аг — как это делать. П оняв  это,  обучаю щ ийся  вы берет  способы, 

которы е будет использовать при создании проекта. Такж е необходимо заранее реш ить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это пом ож ет представить  себе ож идаем ы й результат. Только 

продумав  все эти вопросы,  можно приступать  к работе. 

П онятно,  что ребенок,  не им ею щ ий опыта  подобной работы,  нуждается в помощ и 

педагога  именно в этот момент.  Для формирования такого алгоритм а проектной работы 

подходят  

небольш ие учебны е проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. К ром е того,  

учебны й проект — прекрасны й способ проверки знаний обучаю щ ихся, поэтому контрольная  

работа  по пройденной  тем е вполне м ож ет проводиться  в форме защ иты учебного проекта. 

П роектная деятельность  способствует  развитию адекватной самооценки,  

формированию  позитивной  Я -концепции  (опы т интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), развитию инф ормационной компетентности. П ри правильной  

организации именно групповы е формы учебной деятельности помогаю т формированию у 

обучаю щ ихся уваж ительного отнош ения к мнению одноклассников,  воспитываю т в них 

терпим ость, открытость,  тактичность,  готовность  прийти на помощ ь и другие ценные 

личностны  е качества. 

Для успеш  ного осущ ествления учебно-исследовательской  деятельности обучаю щ иеся 

долж ны овладеть  следую щ ими действиями:  

• постановка  проблемы  и аргументирование  ее актуальности;  

• формулировка  гипотезы  исследования  и   раскры тие  зам  ы сла  — сущ ности будущ ей 

деятельности;  

• планирование исследовательских  работ и выбор  необходимого  инструментария;  

• собственно проведение исследования  с обязательны  м поэтапны  м контролем  и коррекцией 

результатов  работ; 

• оф ормление результатов  учебно-исследовательской  деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов  исследования  ш ирокому кругу заинтересованны  х лиц для 

обсуж  дения и возмож  ного дальнейш его практического использования.  

Специф ика учебно-исследовательской  деятельности определяет многообразие  форм  

ее организации. В зависимости от урочны х и внеурочны х занятий учебно-исследовательская  

деятельность  м ож ет приобретать  разные формы. 

Ф орм ы организации  учебно-исследовательской  деятельности на урочных занятиях  

могут быть следую щ ими: 

• урок-исследование, урок -лаборатория, урок — творческий отчет, урок изобретательства,  

урок « У дивительное рядом», урок — рассказ об ученых, урок — защ ита исследовательских  

проектов,  урок-экспертиза,  урок « П атент на открытие»,  урок откры ты х мыслей;  

• учебны й эксперимент,  который позволяет организовать  освоение таких  элем ентов  

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домаш нее задание исследовательского характера  м ож ет сочетать  в себе разнообразны е 

виды, причем  позволяет провести учебное исследование,  достаточно протяж енное во 

времени. 



Ф орм ы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях  

могут быть следую щ ими: 

• исследовательская  практика  обучаю щ ихся; 

• образовательны е экскурсии — походы,  поездки,  экскурсии с четко обозначенны ми 

образовательны  м и целями,  программой  деятельности,  продуманны  ми  ф ормами  контроля.  

О бразовательны  е экскурсии  предусм  атриваю т активную   образовательную  деятельность  

ш кольников,  в том числе и исследовательского характера;  

• элективны е курсы,  ф акультативные занятия, предполагаю щ ие углубленное  изучение  

предмета,  даю т больш ие возмож ности для реализации на них учебно-исследовательской  

деятельности обучаю щ ихся; 

• участие обучаю щ ихся в олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в том числе 

дистанционных,   предметны  х    неделях,    интеллектуальны  х    м араф онах    предполагает  

вы полнение  ими учебны х исследований или их элем  ентов  в рамках  данных  мероприятий.  

М ногообразие форм  учебно-исследовательской  деятельности позволяет обеспечить  

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю щ ихся  по развитию  у 

них УУД.  Стерж нем этой интеграции является  системно-деятельностны й подход  как 

принцип  организации  образовательного  процесса  в основной школе.  Е щ е одной  

особенностью учебно-исследовательской  деятельности является ее связь с проектной  

деятельностью  обучаю щ ихся.  К ак было указано выше, одним  из видов учебны х проектов  

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности  

обучаю щ ихся одним  из ее компонентов  вы ступает исследование.  

П ри этом  необходимо соблю дать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть вы полнимы ми и соответствовать возрасту, 

способностям  и возмож  ностям  обучаю щ егося; 

• для вы полнения проекта должны быть все условия - инф ормационные ресурсы, мастерские,  

клубы,  ш кольны е научные общ ества; 

• обучаю щ иеся долж ны быть подготовлены к вы полнению проектов и учебны х исследований  

как в части ориентации при вы боре тем ы проекта или учебного исследования,  так и в части 

конкретны х   приемов,  технологий  и   методов,   необходимых  для  успеш ной   реализации  

вы бранного вида  проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровож дение проекта как в отнош ении вы бора  

тем ы и содерж ания (научное руководство),  так и в отнош ении собственно работы и 

используемы  х методов  (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинаю щ их дневник самоконтроля, в котором отраж аю тся 

элем енты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов 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 долж ны быть 

презентованы , получить оценку и признание достиж ений в форме общ ественной конкурсной  

защ иты , проводимой в очной форме или путем размещ ения в откры ты х ресурсах И нтернета  

для обсуждения.  

У словия и средства ф орм ирования универсальны х учебны х действий  

У чебное  сотрудничество 

Н а ступени основного общ его образования  дети активно вклю чаю тся в совместные  

занятия.  Х отя учебная деятельность  по своему характеру остается преимущ ественно  

индивидуальной,  тем  не менее  вокруг  нее  (например,  на  переменах,  в групповых  играх, 



спортивны х соревнованиях,  в дом аш ней обстановке и т.д.)  нередко возникает настоящ ее 

сотрудничество обучаю щ ихся: дети пом огаю т друг другу,  осущ ествляю т взаим оконтроль и 

т.д. 

В условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование  

ком муникативны х действий происходит более интенсивно  (т. е. в более ранние сроки),  с 

более вы сокими показателями и в более ш ироком спектре. К числу основны х составляю щ их 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение  начальны х действий  и   операций,   заданное   предметны м   условием  

совм естной работы;  

• обмен способами действия,  обусловленны  й необходим  остью вклю чения различны  х для 

участников  моделей действия в качестве средства  для получения  продукта  совместной  

работы;  

• взаимопонимание, определяю щ ее для участников характер вклю чения различны х моделей  

действия в общ ий способ деятельности (взаимопоним ание позволяет установить  

соответствие  собственного  действия  и его продукта  и   действия  другого   участника, 

вклю ченного в деятельность);  

• коммуникацию (общ ение), обеспечиваю щ ую реализацию процессов распределения,  обмена  

и взаимопонимания;  

• планирование общ их способов  работы,  основанное  на предвидении  и определении 

участниками адекватных  задаче условий  протекания деятельности  и построения  

соответствую  щ их схем (планов  работы); 

• рефлексию , обеспечиваю щ ую преодоление  ограничений собственного действия  

относительно общ ей схемы деятельности.  

С овм  естная  деятельность  

П од совместной деятельностью  понимается  обмен действиям и и операциями,  а такж е 

вербальны м и и невербальными средствами между учителем и ученикам и и меж ду самими  

обучаю щ имися в процессе формирования  знаний и умений.  

О бщ ей особенностью  совместной деятельности является  преобразование,  

перестройка  позиции  личности  как  в отнош ении  к усвоенном у содержанию , так  и в 

отнош ении к собственным  взаимодействиям,  что вы раж ается в изменении ценностных  

установок,  смы словы х ориентиров,  целей учения  и самих  способов  взаимодействия  и 

отнош ений меж ду участниками  процесса  обучения.  

С овместная учебная деятельность характеризуется умением  каж дого из участников  

ставить цели совместной работы, определять способы совместного вы полнения заданий и 

средства  контроля,  перестраивать  свою деятельность  в зависим ости от изменивш ихся 

условий  ее 

совместного осущ ествления, понимать и учиты вать при вы полнении задания позиции других  

участников.  

Д еятельность  учителя на уроке предполагает  организацию  совместного  действия  

детей как внутри одной группы, так и меж ду группами: учитель направляет обучаю щ ихся на 

совместное вы полнение задания. 

Ц ели организации  работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуж  дение в учениках  познавательного интереса; 

• развитие стремления  к успеху и одобрению ; 

• снятие неуверенности в себе,  боязни сделать  ош ибку и получить  за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной  оценке своей работы; 

• формирование  умения общ аться и взаимодействовать  с другими обучаю щ имися.  



Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 — 6 человек, чащ е 

всего по 4 человека. Задание дается группе,  а не отдельному  ученику.  Занятия  могут  

проходить  в форме соревнования двух команд. К ом андны е соревнования  позволяю т 

актуализировать  у обучаю щ ихся  мотив  вы игры ш а   и   тем  самым  пробудить  интерес  к 

вы полняем  ой деятельности.  

М ож но вы делить три принципа  организации  совместной деятельности:  

1) принцип  индивидуальных  вкладов; 

2) позиционны  й принцип,  при котором  важно столкновение и координация  разны х позиций 

членов  группы;  

3) принцип  содерж  ательного распределения  действий,  при котором  за обучаю щ имися 

закреплены  определенны  е модели действий.  

Группа  м ож ет быть составлена  из обучаю щ егося,  имею щ его вы сокий уровень  

интеллектуального развития, обучаю щ егося с недостаточны м уровнем  компетенции в 

изучаемом предмете и обучаю щ егося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того,  группы могут быть созданы на основе пож еланий самих обучаю щ ихся: по сходным  

интересам,  стилям  работы,  дружеским  отнош ениям  и т. п. 

Роли обучаю щ ихся при работе в группе могут распределяться  по-разному:  

• все роли заранее распределены  учителем;  

• роли участников  смеш аны:  для части обучаю щ ихся они строго заданы и неизменны  в 

течение всего процесса  реш ения задачи,  другая часть  группы определяет роли 

самостоятельно,  исходя из своего желания; 

• участники группы сами вы бираю т себе роли.  

Во время работы обучаю щ ихся в группах  учитель м ож ет занимать  следую щ ие 

позиции — руководителя, « режиссера» группы; вы полнять ф ункции одного из участников  

группы;  быть экспертом,  отслеж иваю щ им и оцениваю щ им ход и результаты  групповой  

работы,  наблю дателем за работой группы. 

Ч астны м случаем групповой совместной деятельности обучаю щ ихся является работа  

парами. 

Э та   форма   учебной   деятельности   мож ет    быть   использована   как    на   этапе 

предварительной  ориентировки,  когда ш кольники вы деляю т (с помощ ью учителя или 

самостоятельно) содерж ание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом  усвоения.  

В качестве вариантов  работы парами можно назвать следующ ие: 

1) ученики,  сидящ ие  за одной  партой,  получаю т одно  и то же  задание;  вначале  каждый  

вы полняет задание самостоятельно,  затем  они обмениваю тся тетрадям и, проверяю т 

правильность полученного результата и указы ваю т друг другу на ош ибки,  если они будут  

обнаружены;  

2) ученики поочередно  вы полняю т общ ее задание,  используя те определенны е знания и 

средства, которые имею тся у каждого;  

3) обмен заданиями: каж дый из соседей по парте получает лист с заданиям и, составленными  

другими учениками.  Они вы полняю т задания,  советуясь  друг  с другом.  Если  оба  не 

справляю тся с заданиями,  они могут обратиться к авторам  заданий  за помощ ью.  П осле 

заверш ения вы полнения заданий ученики возвращ аю т работы авторам для проверки. Если  

авторы наш ли ош ибку,  они долж ны показать ее ученикам,  обсудить  ее и попросить  

исправить. У ченики, в свою очередь, могут такж е оценить качество предлож енны х заданий  

(сложность,  оригинальность  и т. п.). 

У читель получает возм ож ность реально осущ ествлять  диф ф еренцированны  й и 

индивидуальны  й подход к обучаю щ имся:  учиты вать их способности,  тем  п работы, взаимную  



склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различны е по трудности,  

уделят больш е внимания  слабым  учащ имся. 

Разновозрастное  сотрудничество  

О собое   место    в    развитии  коммуникативны х    и    кооперативны х    компетенций 

ш кольников мож ет принадлеж ать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество.  

Ч тобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ш кольнику нужно 

поработать в позиции учителя по отнош ению к другом у (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младш им 

подросткам  предоставляется  новое место в системе учебны х отнош ений (например,  роль 

учителя в 1-2 классах).  

Э та работа  обучаю щ ихся в позиции учителя  выгодно отличается от их работы  в 

позиции ученика  в м отивационном  отнош ении.  Ситуация разновозрастного учебного  

сотрудничества является мощ ны м резервом повы ш ения учебной мотивации в критический  

период развития учащ ихся.  О на создает условия для опробования,  анализа  и обобщ ения  

освоенны х ими средств и способов учебны х действий, пом огает самостоятельно (не только  

для себя, но и для других) вы страивать алгоритм учебны х действий, отбирать необходимые  

средства  для их осущ ествления.  

П роектная  деятельность  обучаю  щ ихся как форм  а сотрудничества  

Средняя ступень  ш кольного  образования  является исклю чительно благоприятны м 

периодом  для  развития  коммуникативны х способностей  и сотрудничества,  кооперации 

меж ду   детьми,   а   такж е   для   вхож дения   в    проектную   (продуктивную )    деятельность.  

И сходны м и ум ениям и здесь могут выступать:  соблю дение договоренности  о правилах 

взаим  одействия  (один отвечает — остальны е слуш аю т); оценка  ответа  товарищ а только 

после заверш ения его выступления; правила работы в группе,  паре; действия обучаю щ ихся 

на основе заданного эталона  и т. д. 

Ц елесообразно разделять  разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества  со сверстникам и с распределением  функций.  С пособность  

сформ  улировать  вопрос,  помогаю щ ий добы ть информацию , недостаю щ ую для успеш ного 

действия,  является сущ ественны м показателем  учебной инициативности  обучаю щ егося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащ его себя самостоятельно с помощ ью других  

людей. 

2. Ситуация сотрудничества с взрослы м с распределением функций. Э та ситуация отличается  

от предыдущ ей тем, что партнером обучаю щ егося вы ступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность  обучаю щ егося проявлять  инициативу в ситуации неопределенной  

задачи: с помощ ью вопросов  получать недостаю щ ую информацию  . 

3. Ситуация взаим  одействия со сверстниками без четкого разделения  ф ункций.  

4. Ситуация конф ликтного взаим одействия со сверстниками.  

П оследние две ситуации позволяю т выделить индивидуальные стили сотрудничества,  

свойственны е детям: склонность  к лидерству,  подчинению , агрессивность,  

индивидуалистические  тенденции и пр. 

У становлено, что у обучаю щ ихся, занимаю щ ихся проектной деятельностью , учебная  

мотивация учения в целом вы раж ена выше. Кром е того, с помощ ью проектной деятельности  

мож ет быть сущ ественно снижена  ш кольная тревожность.  

Д искуссия  

Д иалог обучаю щ ихся м ож ет проходить не только в устной, но и в письм енной форме.  

Н а определенном  этапе эф ф ективны м средством  работы обучаю щ ихся со своей и чуж ой 

точкам  и зрения мож ет стать письменная дискуссия.  В начальной ш коле на протяж  ении более 



чем  3 лет  совм естны е действия  обучаю щ ихся  строятся  преимущ ественно  через  устные  

ф ормы учебны х диалогов  с одноклассникам  и и учителем.  

У стная дискуссия пом огает ребенку сформ ировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, а такж е скоординировать разны е точки зрения для достиж ения общ ей 

цели. В м есте с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать  

письменную ф орму диалогического  взаим одействия с другими и самим  собой. Н аиболее  

удобное  время для этого - основное  звено  ш колы  (5-8  классы),  где  м ож ет произойти  

следую щ ий ш аг в развитии учебного сотрудничества  - переход к письменны м формам  

ведения дискуссии.  

В ы деляю тся следую щ ие ф ункции письм  енной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно излож енной точки зрения других лю дей как переходная  

учебная  ф орма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,   к 

м ы сленному диалогу с авторам и научных и научно-популярны х текстов, из которых старш ие 

подростки получаю т сведения о взглядах на проблемы,  сущ ествую щ ие в разны х областях 

знаний;  

• усиление письм енного оф ормления  мысли за счет  развития речи  младш их  подростков,  

ум ения формулировать  свое мнение так, чтобы быть поняты м другими;  

• письм енная речь как средство развития теоретического  мыш ления ш кольника содействует  

ф иксированию  наиболее важных  м оментов  в изучаемом  тексте (определение новой  

проблемы,  установление противоречия,  вы сказывание гипотез,  вы явление способов  их 

проверки,  фиксация выводов  и др.); 

• предоставление при организации на уроке письм енной дискуссии возм ож ности вы сказаться 

всем ж елаю щ им,  даже тем детям,  которые по разны м причинам  (неуверенность,  

застенчивость, медленный тем п деятельности, предпочтение роли слуш ателя)  не участвую т 

в устны х обсуждениях, а такж е дополнительной возмож ности концентрации внимания детей 

на уроке.  

 

 
Тренинги  

Н аиболее эф ф ективны  м способом  психологической  коррекции когнитивны  х и 

эмоционально- личностны х компонентов  рефлексивны х способностей  м огут  выступать  

разны е формы и программы тренингов для подростков. П рограм мы тренингов позволяю т 

ставить  и достигать  следую щ их конкретны  х целей:  

• вы рабаты вать полож ительное отнош ение друг к другу  и умение  общ аться  так,  чтобы 

общ ение с тобой приносило радость окружаю щ им; 

• развивать  навы ки взаимодействия  в группе; 

• создать  полож ительное настроение на дальнейш  ее продолж  ительное взаимодействие  в 

тренинговой  группе; 

• развивать  невербальны  е навы ки общ ения; 

• развивать  навы ки самопознания;  

• развивать  навы ки восприятия  и понимания  других  людей;  

• учиться познавать  себя через восприятие другого;  

• получить  представление о « неверных  средствах общ ения»;  

• развивать  положительную  самооценку;  

• сформ  ировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом  качестве; 

• познаком  ить с понятием  « конфликт»;  

• определить  особенности поведения в конф ликтной ситуации;  

• обучить  способам  вы хода  из конф ликтной ситуации; 



• отработать  ситуации предотвращ  ения конфликтов;  

• закрепить  навы ки поведения  в конф ликтной ситуации;  

• снизить  уровень  конф ликтности подростков.  

Групповая   игра   и   другие   виды    совм естной    деятельности   в    ходе   тренинга  

вы рабаты ваю т необходимы е навы ки социального взаимодействия,  умение подчиняться  

коллективной  дисциплине  и в то ж е время отстаивать  свои права. В тренинге создается 

специфический  вид эмоционального  контакта.  С ознание групповой принадлежности,  

солидарности,  товарищ еской взаим опомощ и дает подростку чувство благополучия  и 

устойчивости.  

В ходе тренингов ком муникативной компетентности подростков необходимо такж е 

уделять  внимание  вопросам  культуры   общ ения   и   вы работке   элем ентарны х   правил 

веж ливости - повседневному этикету.  О чень важно, чтобы современны е подростки  

осознавали,  что  культура  поведения   является   неотъем лемой  составляю щ ей   системы  

меж личностного общ ения. Ч ерез ролевое проигры вание успеш но отрабаты ваю тся навыки 

культуры  общ ения,  усваиваю тся знания этикета. 

О бщ ий прием  доказательства  

Д оказательства могут вы ступать в процессе обучения в разнообразны х функциях: как 

средство   развития   логического   м ы ш ления   обучаю щ ихся;   как   прием   активизации  

мы слительной деятельности; как особы й способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возмож ная форма  адекватной передачи определенного  содержания,  

обеспечиваю щ ая последовательность  и непротиворечивость  выводов;  как средство  

формирования  и проявления поисковых,  творческих  ум ений и навыков  учащ ихся. 

П онятие доказательства  и его структурные элем енты  рассм атриваю т с двух точек  

зрения:   как   результат  и   как   процесс.   О бучение  доказательству  в   ш коле  предполагает  

ф ормирование  умений по реш ению следую щ их задач: 

• анализ  и воспроизведение готовы х доказательств; 

• опроверж  ение предлож  енны х доказательств;  

• самостоятельны  й поиск, конструирование  и осущ ествление доказательства.  

Н еобходим  ость использования  обучаю щ имися доказательства  возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель  сам формулирует  то или иное полож ение и предлагает  обучаю щ имся доказать  его; 

• учитель  ставит проблему,  в ходе реш ения которой у обучаю щ ихся возникает потребность  

доказать правильность  (истинность)  вы бранного пути реш ения.  

В этих случаях для вы полнения предлагаемы х заданий обучаю щ ийся долж ен владеть  

деятельностью  доказательства как одним из универсальны х логических приемов мыш ления.  

Д оказательство  в ш ироком  смысле  - это процедура,  с  помощ ью которой 

устанавливается   истинность  какого-либо   суждения.  Суть   доказательства  состоит  в 

соотнесении  суждения,  истинность  которого доказывается,  либо с реальны м полож  ением  

вещ ей, либо с другими суждениями,  истинность  которых несомненна  или уже доказана. 

Л ю бое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение),  истинность  которого доказывается;  

• аргументы  (основания,  доводы)  — используемы е в доказательстве уже известны е 

удостоверенны е факты, определения исходны х понятий, аксиомы, утверждения, из которых  

необходимо  следует истинность  доказы ваем ого тезиса; 

• демонстрация — последовательность ум озаклю чений — рассуждений, в ходе которых из 

одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  вы водится  новое  суждение,   логически  

вы текаю щ ее из аргументов  и называемое заклю чением;  это и есть доказы ваем  ы й тезис. 



В целях обеспечения освоения обучаю щ имися деятельности доказательства в работе  

учителей,  наряду с обучением  ш кольников  конкретному доказательству  тех  или  иных 

теорем,  особое  внимание  долж но  уделяться   вооруж  ению   обучаю щ ихся   обобщ енны м 

ум ением  доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее ш ироком  значении рефлексия  рассм атривается  как специфически 

человеческая  способность,   которая   позволяет   субъекту   делать    собственны е    мысли,  

эм оциональны е состояния, действия и м еж личностны е отнош ения предметом специального  

рассм отрения (анализа и оценки)  и практического преобразования.  Задача  рефлексии — 

осознание внеш него и внутреннего опы та субъекта  и его отраж ение в той или иной форме. 

В ы деляю тся три основны е сферы сущ ествования рефлексии. Во-первы х, это сфера 

ком муникации и кооперации,  где рефлексия  является м еханизмом  вы хода в позицию «над» 

и позицию  «вне»  - позиции,  обеспечиваю щ ие  координацию  действий  и организацию  

взаим опонимания  партнеров. В этом  контексте рефлексивны е действия  необходим ы для 

того, чтобы  опознать задачу как новую,  выяснить,  каких средств  недостает для  ее реш ения, 

и ответить  на первы й вопрос самообучения:  чему учиться?  

Во-вторых,  это сфера  мы слительны х процессов,  направленны х на реш ение  задач: 

здесь рефлексия нуж на для осознания субъектом  соверш аемы х действий и вы деления их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось ш ироко распространенное  

поним ание ф еномена рефлексии  в качестве направленности  мы ш ления на самое  себя, на 

собственны  е процессы  и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуж даю щ аяся в рефлексии при самоопределении  

внутренних  ориентиров  и способов  разграничения  Я и не-Я.  В конкретно-практическом  

плане развитая способность  обучаю щ ихся к рефлексии своих  действий предполагает  

осознание ими всех компонентов  учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие  ш аги  необходимо  осущ ествить  для 

реш ения лю бой задачи? что нужно,  чтобы реш ить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?  

чему можно  было научиться еще?); 

• оценка обучаю щ имся способов действий, специф ичны х и инвариантны х по отнош ению к 

различны м учебны м   предметам  (выделение  и   осознание  общ их   способов   действия,  

вы деление общ его инвариантного в различны х учебны х предметах,  в вы полнении разных  

заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимы  х для реш ения познавательны  х 

задач). 

С оответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной  

деятельности,  отвечаю щ ая следую щ им критериям: 

• постановка  всякой новой задачи как задачи с недостаю щ им и данными;  

• анализ наличия способов  и средств  вы полнения  задачи; 

• оценка  своей готовности к реш ению проблемы;  

• самостоятельны й поиск недостаю щ ей инф ормации в лю бом « хранилищ е» (учебнике,  

справочнике,  книге,  у учителя);  

• самостоятельное  изобретение недостаю щ его способа  действия (практически это перевод 

учебной  задачи в творческую ). 

Ф орм  ирование у ш кольников  привы чки к систематическому развернутом  у 

словесному разъяснению  всех соверш аемы х действий (а это возмож но только  в условиях  

совм естной деятельности или учебного сотрудничества)  способствует  возникновению  

рефлексии,  иначе  говоря,  способности рассм атривать  и оценивать  собственные действия,  

ум ения анализировать  содерж  ание и процесс своей мыслительной  деятельности.  « Что я 



делаю ? К ак я делаю ? П очему я делаю так, а не иначе?» - в ответах  на такие вопросы о 

собственны х действиях  и   рож дается   рефлексия.  В   конечном  счете,   рефлексия  дает 

возм ож ность человеку определять подлинные основания собственных действий при реш ении  

задач. 

В процессе совм естной коллективно-распределенной  деятельности с учителем  и, 

особенно с одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается  

как способность  строить свое действие с учетом  действий партнера,  понимать  

относительность  и субъективность  отдельного частного мнения. 

К ооперация со сверстниками не только создает условия  для  преодоления  

эгоцентризм а как познавательной  позиции,  но и способствует  личностному 

самоопределению .   Своевременное   обретение  этих    м еханизм ов    служ ит    мощ ной 

проф илактикой эгоцентрической  направленности  личности,  т. е. стремления  человека  

удовлетворять  свои ж елания и отстаивать  свои цели, планы,  взгляды без должной  

координации  этих  устрем  лений с другими людьми. 

К ом м уникативная  деятельность  в рамках специально организованного учебного  

сотрудничества    учеников    с    взрослы ми    и    сверстниками    сопровож дается    ярким и 

эм оциональны м и переживаниями,  ведет к услож нению эм оциональны х оценок за счет 

появления  интеллектуальны  х эм оций (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и 

в результате способствует  формированию  эмпатического  отнош ения друг к другу.  

П едагогическое  общ ение 

Н аряду  с учебны м   сотрудничеством  со   сверстниками  важную  роль  в   развитии 

ком муникативны х действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает вы сокий  

уровень  требований  к качеству педагогического  общ ения.  Х отя программное  содерж  ание и 

ф ормы образовательного процесса  за последние 10 -15 лет претерпели сущ ественные 

изменения,  стиль общ ения « учитель - ученик»  не претерпел столь значительны х изменений.  

В определенной  степени причиной этого является ригидность  педагогических установок,  

определяю щ их авторитарное  отнош ение учителя к обучаю щ емуся.  

А нализ  педагогического общ ения позволяет вы делить такие виды педагогического  

стиля,  как авторитарный (директивны й), демократический  и либеральны й 

(попустительский).  Отметим,  что понятие  педагогического стиля  рассм атривается  

достаточно ш ироко как стратегия всей педагогической деятельности, где  собственно стиль 

общ ения с учеником  лиш ь одна  из составляю щ их педагогического  стиля.  

М ож но  вы делить  две  основны е позиции  педагога  - авторитарную  и партнерскую.  

П артнерская  позиция мож ет быть признана  адекватной возрастно-психологическим  

особенностям  подростка,  задачам  развития, в первую,  очередь  задачам  формирования  

самосознания  и чувства  взрослости.  

П едагогическое  сопровож  дение процесса  ф ормирования  универсальны  х учебны х 

действий  осущ ествляется  с помощ ью У ниверсального  интегрированного портфолио,  

который является процессуальны  м способом  оценки учащ ихся в индивидуальном  развитии. 

Результаты  усвоения У У Д ф ормулирую тся для каж дого класса и являю тся 

ориентиром  при организации  м ониторинга  их достижения.  

 
2.2. П РО Г РА М М Ы О ТД  Е Л ЬН Ы Х П РЕ Д М Е Т О В , К У РС О В 

2.2.1. О бщ ие полож ения 

П олучение  основного общ его образования  является важны м периодом  ж изни 

обучаю щ ихся, так как является базой для подготовки заверш ения общ его образования на 

ступени среднего  (полного)  общ его  образования,  перехода  к профильному  обучению , 

проф ессиональной  ориентации и проф ессиональному образованию  . И менно в этот период  



обучения расш иряется сфера взаим одействия подростка с окруж аю щ им миром, изменяется  

социальны й статус, возрастает потребность  в самовыражении,  самосознании и 

самоопределении.  

В 5-9 классах у обучаю щ ихся на основе усвоения научны х понятий заклады ваю тся 

основы теоретического, формального и рефлексивного мыш ления, появляю тся способности  

рассуж дать на основе общ их посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный  

инструм ент научного  рассуждения.  К онтролируем ой и управляемой  становится  речь 

(обучаю щ ийся способен осознанно  и произвольно  строить  свой  рассказ),  а такж е другие 

вы сш ие психические функции — внимание  и память.  У подростков  впервые  начинает 

наблю даться ум ение длительное  время удерж  ивать внимание на отвлеченном,  логически  

организованном  материале. 

И нтеллектуализируется  процесс восприятия — оты скание  и вы деление  значимых,  

сущ ественны  х связей  и причинно-следственны  х   зависим  остей  при  работе  с   наглядны  м 

м атериалом,  т. е. происходит  подчинение  процессу  осмы сления  первичны х зрительны х 

ощ ущ ений.  

О собенностью содерж ания современного основного общ его образования является не 

только ответ на вопрос,  что обучаю щ ийся долж ен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальны х учебны х действий в личностных,  коммуникативных,  

познавательны х, регулятивны х сферах, обеспечиваю щ их способность  к организации  

самостоятельной  учебной деятельности.  

К ром е этого, определение в программах содерж ания тех знаний, умений и способов  

деятельности, которые являю тся надпредметными, т. е. формирую тся средствами каждого  

учебного предмета, дает возм ож ность объединить возм ож ности всех учебны х предметов для 

реш ения общ их задач обучения, приблизиться к реализации « идеальны х» целей образования.  

В то ж е время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания  

образования,  обеспечить  интеграцию  в изучении разны х сторон окруж аю щ его мира. 

У ровень сф орм ированности У У Д в полной  мере зависит от способов организации  

учебной  деятельности и сотрудничества,  познавательной,  творческой,  худож ественно  

эстетической и коммуникативной  деятельности обучаю щ ихся.   Э то   определило  

необходим ость вы делить в примерны х программах  не только содержание  знаний,  но и 

содерж ание видов деятельности,  которое вклю чает конкретны е УУД, обеспечиваю  щ ие 

творческое  применение знаний для реш ения ж изненны х задач, социального и учебно  

исследовательского проектирования.  И м енно этот аспект примерны х программ  дает 

основание для утверж дения  гуманистической,  личностно и социально ориентированной  

направленности  процесса  образования  на данной ступени общ его образования.  

В соответствии с системно-деятельностны м подходом,  составляю щ им 

методологическую  основу требований Стандарта, содержание планируемых  результатов  

описы вает и характеризует  обобщ енны е способы действий  с учебны м материалом,  

позволяю щ ие учащ им ся успеш но реш ать учебны е и учебно-практические  задачи, в том  числе 

задачи,  направленны е на  отработку  теоретических  м оделей   и   понятий  и   задачи   по 

возм ож ности максимально приближ  енные к реальны м ж изненны  м ситуациям.  

Рабочие программ  ы по учебны м предметам  разрабаты ваю тся педагогам  и 

самостоятельно, на основе требований стандартов второго поколения, с учетом содерж ания  

учебного  курса, определенного  в О бразовательной программе  ш колы и включают: 

1) пояснительную записку,  в которой конкретизирую тся общ ие цели основного 

общ его образования  с учетом  специфики учебного предмета; 

2) общ ую характеристику учебного предмета,  курса; 

3) описание места  учебного предмета,  курса  в учебном  плане; 



4) личностные, м етапредметные и предметны  е результаты  освоения конкретного  

учебного предмета, курса; 

5) содерж  ание учебного предмета,  курса; 

6) тем атическое планирование с определением  основных видов  учебной  

деятельности;  

7) описание учебно-методического и м атериально-технического  обеспечения  

образовательного процесса.  

В данном  разделе основной образовательной  программы основного общего 

образования  М К О У « СО Ш № 28» приводится  основное содержание курсов  по всем 

обязательны м предметам  на ступени основного общ его образования  (за исключением  

родного язы ка и родной литературы),  которое долж но быть в полном объем е отраж ено в 

соответствую  щ их разделах рабочих  программ  учебны х предметов,  курсов. 

П олное  излож ение   примерны х   программ    учебны х    предметов,    курсов,  

предусм отренны х к изучению на ступени основного общ его образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в пособиях « П рим ерны е программы по 

учебны м предметам»  по каждому предмету,  изучаемому на ступени основного  общ его 

образования  (опубликованны  х издательством  « П росвещ ение»,  2011 г.) 

 
2.2.2. О сновное  содерж ание  учебны  х предм етов на уровне  основного общ его 

образования  

 

2.2.2.1. .1 .  Русский язы к 

Русский язы к - национальны й язы к русского народа  и государственны й язы к 

Российской   Ф едерации,   являю щ ийся   такж е   средством    меж национального   общения.  

И зучение предмета « Русский язык»  на уровне основного общ его образования  нацелено на 

личностное  развитие обучаю щ ихся,  так как формирует  представление о единстве  и 

многообразии язы кового и культурного пространства России, о русском язы ке как духовной,  

нравственной  и культурной ценности народа. 

Русский язы к является основой развития мыш ления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного  

общ его образования.  

И зучение    русского    язы ка    направлено    на    развитие    и    соверш енствование  

ком муникативной  компетенции (вклю чая язы ковой,  речевой и социолингвистический  ее 

компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а такж е культуроведческой  компетенций.  

К ом м уникативная  компетенция  - владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры  устной и письменной  речи, ум ениям  и и навы ками использования язы ка 

в различны х сферах  и ситуациях  общ ения,  соответствую щ их опыту,  интересам,  

психологическим  особенностям  обучаю щ ихся основной школы.  

Л ингвистическая  (языковедческая)  компетенция  - способность  получать  и 

использовать  знания о язы ке как знаковой системе и общ ественном  явлении,  о его 

устройстве,  развитии и функционировании;  общ ие сведения  о лингвистике  как  науке  и 

учены х-русистах;  об основны х нормах  русского  литературного  языка;  способность  

обогащ ать свой словарный запас; ф ормировать навы ки анализа и оценки язы ковы х явлений  

и фактов;  умение пользоваться  различны  ми лингвистическими  словарями. 

К ультуроведческая  ком петенция - осознание язы ка как формы вы раж ения 

национальной  культуры,  взаимосвязи язы ка и истории народа, национально-культурной  

специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,   культурой  

м еж национального общ ения. 



В ладение  русским  язы ком,   умение   общ аться,  добиваться  успеха   в   процессе  

ком муникации являю тся теми характеристикам и личности, которые во многом определяю т 

достиж ения обучаю щ ихся практически во всех областях жизни, способствую т их социальной  

адаптации к изменяю щ имся условиям  современного мира. 

В процессе изучения русского язы ка создаю тся  предпосы лки  для  восприятия  и 

поним ания худож ественной литературы  как искусства  слова, заклады ваю тся основы,  

необходим  ы е для изучения иностранны  х языков. 

В ладение  русским  языком,  умение   общ аться,  добиваться  успеха   в   процессе  

ком муникации являю тся теми характеристикам и личности, которые во многом определяю т 

достиж ения обучаю щ ихся практически во всех областях жизни, способствую т их социальной 

адаптации к изменяю щ имся условиям  современного мира. 

В процессе изучения русского язы ка создаю тся  предпосы лки  для  восприятия  и 

поним ания худож ественной литературы  как искусства  слова, заклады ваю тся основы,  

необходим  ы е для изучения иностранны  х языков. 

Ц елью  реализации основной   образовательной    программ  ы основного  общ его 

образования по  предмету « Русский   язык» (далее - П рограммы  ) является усвоение 

содерж  ания предмета  « Русский язык»  и достиж  ение обучаю щ имися результатов  изучения в 

соответствии    с  требованиями,  установленны  м и  Ф едеральны  м  государственны  м 

образовательны м стандартом  основного общ его образования.  

Главны м и задачами реализации П рограм  мы являются:  

• формирование у учащ ихся  ценностного  отнош ения к язы ку как хранителю  

культуры,  как государственному язы ку Российской  Ф едерации,  как язы ку меж  национального  

общ ения; 

• усвоение знаний о русском язы ке как развиваю щ ейся системе, их углубление и 

систематизация;  освоение базовых лингвистических  понятий  и их использование  при 

анализе и оценке язы ковы х фактов; 

• овладение функциональной  грамотностью  и принципам и нормативного 

использования  язы ковы х средств;  

• овладение  основны ми  видами  речевой    деятельности,    использование  

возм ож ностей язы ка как средства  коммуникации  и средства  познания. 

В процессе изучения предмета  « Русский язык»  создаю тся условия  

• для  развития личности,  ее   духовно-нравственного   и   эмоционального 

соверш енствования;  

• для развития способностей,  удовлетворения  познавательны х интересов,  

самореализации  обучаю щ ихся,  в том числе лиц, проявивш их вы даю щ иеся способности;  

• для ф ормирования  социальны  х ценностей обучаю щ ихся, основ  их граж данской  

идентичности  и социально-проф  ессиональны  х ориентаций;  

• для  вклю чения обучаю щ ихся  в процессы  преобразования социальной среды, 

ф ормирования  у них лидерских  качеств, опы та социальной деятельности,  реализации  

социальны  х проектов  и программ; 

• для знаком  ства обучаю щ ихся с м етодам и научного познания;  

• для ф ормирования у обучаю щ ихся опыта самостоятельной образовательной,  

общ ественной,  проектно-исследовательской  и худож  ественной деятельности;  

• для овладения  обучаю щ имися клю чевы ми компетенциями,  составляю щ ими 

основу дальнейш его успеш ного образования  и ориентации в мире профессий.  



Речь.  Речевая деятельность  

Я зы к и речь. Речевое общ ение.  В иды речи (устная и письменная).  Ф орм ы речи 

(монолог,  диалог,  полилог).  О сновные особенности разговорной речи,  функциональных  

стилей (научного,  публицистического,  оф ициально-делового),  язы ка худож ественной  

литературы.  О сновны е ж анры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного  стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление,  тезисы,  доклад,  дискуссия,  реферат,  статья,  

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,  

статья, интервью , очерк);  оф ициально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,  

резюме). 

Текст как  продукт  речевой  деятельности.  Ф орм ально-смы словое  единство  и его 

ком муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избы точная информация.  Ф ункционально-см  ы словы е типы текста  (повествование,  описание,  

рассуждение).  Тексты смеш анного типа.  

С пециф ика  худож ественного текста. 

А нализ  текста.  

В иды речевой деятельности (говорение,  аудирование,  письмо,  чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты  (место,  время,  тема,  цель, условия общ ения,  

собеседники).  Речевой акт и его разновидности  (сообщ ения,  побуждения,  вопросы,  

объявления,  вы раж ения эмоций,  вы раж ения речевого этикета  и т. д.). Д иалоги разного 

характера  (этикетны й, диалог-расспрос,  диалог-побуж дение,  диалог  - обмен  мнениями,  

диалог  смеш анного типа). Полилог:  беседа, обсуждение,  дискуссия.  

О владение различны ми видами чтения  (изучаю щ им,  ознакомительным,  

просмотровы м), приемами работы с учебной  книгой и другими инф ормационными  

источниками,  вклю чая СМ И и ресурсы И нтернета. 

С оздание устны х вы сказы ваний  разной  ком муникативной  направленности  в 

зависим  ости от сферы и ситуации общ ения. 

И нф орм  ационная переработка  текста  (план,  конспект, аннотация). 

И злож ение содерж ания прослуш анного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Н аписание  сочинений,  писем,  текстов  иных жанров.  

К ультура  речи 

К ультура  речи и ее основны е аспекты:  нормативны  й, коммуникативны  й, этический.  

О сновны е критерии культуры  речи. 

Я зы ковая норма, ее функции.  О сновные виды норм  русского  литературного язы ка 

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,  

пунктуационные).  В ариативность  нормы.  Виды лингвистических  словарей и их роль в 

овладении  словарны  м богатством  и нормами современного русского литературного языка. 

О ценивание правильности,  коммуникативны  х качеств и эфф ективности  речи. 

Речевой  этикет.  О владение лингвокультурны м и норм ам и речевого поведения  в 

различны х ситуациях  ф ормального  и неформального  общ ения.   Н евербальны е средства  

общ ения.  М еж культурная коммуникация.  

 

О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы науки о язы ке 

О бщ ие сведения о язы ке 

Роль язы ка в ж изни человека и общ ества. Русский язы к - национальный язы к русского  

народа, государственны й язы к Российской Ф едерации и язы к меж национального общ ения.  

Русский язы к в современном  мире. Русский язы к как развиваю щ ееся явление. 



Русский язы к как один из индоевропейских языков.  Русский язы к в кругу других  

славянских  языков.  И сторическое развитие русского языка. 

Ф орм ы ф ункционирования  современного русского язы ка (литературны  й язык, 

понятие о русском  литературном  язы ке и его нормах, территориальны е диалекты,  

просторечие,  проф ессиональны  е разновидности,  жаргон). 

В заим освязь язы ка и культуры. О траж ение в язы ке культуры  и истории  народа. 

Взаим  ообогащ ение языков  народов  России.  В ы явление лексических  и ф разеологических  

единиц язы ка с национально-культурны м компонентом значения в произведениях устного  

народного творчества, в худож ественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения  с помощ ью   лингвистических  словарей.  П ословицы,  поговорки,   афоризмы  и 

кры латые слова. 

Русский язы к - язы к русской худож ественной  литературы. Я зы ковы е особенности  

худож ественного текста. О сновные изобразительно-вы разительны е средства русского язы ка  

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

О сновны е лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

В ы даю щ иеся отечественны  е лингвисты.  

Ф онетика,  орф оэпия и графика 

Звуки речи. С истема гласны х звуков. С истема согласны х звуков. И зменение звуков в 

речевом  потоке.  Ф онетическая  транскрипция.  Слог.  Ударение,  его разноместность,  

подвиж ность  при  формо-   и   словообразовании.  См ы слоразличительная  роль  ударения.  

Ф онетический анализ  слова. 

С оотнош ение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв.  О бозначение  

на письме твердости и мягкости согласных.  Способы  обозначения  [j’] на письме. 

И нтонация, ее функции. О сновные элем енты интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

О рф оэпия как раздел лингвистики.  О сновные нормы произнош ения слов (нормы, 

определяю щ ие произнош ение гласны х звуков и произнош ение согласны х звуков; ударение  

в отдельны х грамматических формах) и интонирования предлож ений. О ценка собственной и 

чуж ой речи с точки зрения орф оэпических  норм. 

П рим енение знаний по фонетике в практике правописания.  

М орф  ем ика и словообразование  

С остав  слова. М орф ем а как м инимальная значим ая единица языка. О снова слова и 

окончание.  В иды   морфем:   корень,   приставка,   суффикс,   окончание.  Н улевая  морфема.  

С ловообразую  щ ие   и   ф ормообразую  щ ие   морфемы.   Ч ередование   звуков   в   морфемах.  

М орф ем ны й анализ  слова. 

С пособы образования слов  (морфологические и неморфологические).  П роизводящ ая 

и      производная    основы,    Словообразую щ ая      морфема.    Словообразовательная    пара. 

С ловообразовательны  й анализ слова. 

С ловообразовательная  цепочка. С ловообразовательное  гнездо.  

П рим енение знаний по морфемике  и словообразованию  в практике правописания.  

Л ексикология  и фразеология  

Слово    как    единица   языка.    Л ексическое  и    грамм атическое  значение   слова. 

О днозначны е и м ногозначны е слова; прямое  и переносное значения слова. Л ексическая  

сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  А ктивны й и пассивный  

словарны й запас. А рхаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая  окраска  слова. Стилистические пласты лексики (книжный,  нейтральный,  

сниженный).  С тилистическая  пом  ета в словаре. И сконно русские и заим  ствованны  е слова. 



Ф разеологизм ы   и   их   признаки.   Ф разеологизм ы    как   средства   вы разительности  речи.  

О сновны е лексические нормы современного русского литературного  язы ка (нормы  

употребления слова в соответствии с его точны м лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначны х слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Л ексический анализ слова. 

П онятие об этимологии.  

О ценка  своей и чуж ой речи с точки зрения точного,  ум естного и вы разительного 

словоупотребления.  

М орф ология  

Ч асти речи как лексико-грам матические разряды слов. Традиционная классификация  

частей речи. С ам остоятельны е (знаменательные) части речи. О бщ екатегориальное значение,  

морфологические  и синтаксические свойства  каж дой самостоятельной  (знаменательной)  

части речи. Различны е точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служ ебные части речи. М еж дометия и звукоподраж  ательны  е слова. 

М орф ологический  анализ  слова. 

О м оним  ия слов разны х частей речи. 

О сновны е м орфологические  нормы русского литературного язы ка (нормы 

образования  форм  имен сущ ествительны х, имен прилагательных,  имен числительных,  

местоимений,  глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

П рим енение знаний по м орфологии в практике правописания.  

С интаксис  

Е диницы синтаксиса русского языка.  С ловосочетание как  синтаксическая единица,  

его  типы.  В иды   связи  в   словосочетании.   Типы  предлож ений  по   цели  вы сказывания  и 

эм оциональной окраске.  Грамматическая основа  предложения.  Главны е и второстепенные 

члены,  способы их выражения.  Типы сказуемого.  П редлож ения просты е и сложные.  

Структурны е типы просты х предлож ений (двусоставны е и односоставные,  

распространенны  е - нераспространенны  е, предлож  ения ослож  ненной и неослож  ненной  

структуры,  полные и неполные).  Типы односоставны х предлож ений.  О днородные члены 

предлож ения,  обособленны е члены предлож ения;  обращ ение; вводные и вставные  

конструкции.  С лож  ны е предложения.  Типы слож ных предлож  ений.  Средства  выражения  

синтаксических отнош ений меж ду частями слож ного предложения. Слож ны е предлож ения  

с различны  ми видами связи. 

С пособы передачи чуж  ой речи. 

С интаксический анализ простого и сложного предложения.  

П онятие текста, основны е признаки текста  (членимость,  смы словая цельность,  

связность,  заверш енность).  В нутритекстовы  е средства  связи.  

О сновны е синтаксические нормы современного русского  литературного  язы ка 

(нормы употребления  однородны х членов  в составе простого предлож ения,  нормы 

построения  слож носочиненного  предлож ения;  нормы построения  слож ноподчиненного  

предлож ения; место придаточного определительного в слож ноподчиненном предложении;  

построение  слож  ноподчиненного  предлож  ения с придаточны  м изъяснительным,  

присоединенны м к главной части сою зом «чтобы», сою зны ми словами «какой», « который»;  

нормы построения бессою зного предлож ения; нормы построения предлож ений с прямой и 

косвенной  речью (цитирование в предлож  ении с косвенной речью и др.). 

П рим енение знаний по синтаксису в практике правописания.  

П равописание:  орф ограф  ия и пунктуация  

О рфография.  П онятие орфограммы.  П равописание  гласны х и согласны  х в составе 

м орфем  и на стыке морфем.  П равописание  Ъ и Ь. Слитные,  дефисны  е и раздельны  е 



написания.   П рописная   и   строчная  буквы.  П еренос  слов.    Соблю дение    основны х 

орф ограф ических  норм. 

П унктуация.  Знаки препинания  и их функции.  О диночны е и парные  знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предлож ения, в простом и слож ном предлож ениях,  

при прямой речи и цитировании,  в диалоге. Сочетание знаков  препинания.  Соблю дение  

основны х пунктуационны  х норм. 

О рф ографический анализ слова  и пунктуационный  анализ предложения.  

 

2.2.2.2. .2 . К абардино-черкесский  язы к 

К абардинский язы к - родной язы к кабардинцев и черкесов. Н а кабардино-черкесском  

язы ке такж е говорит ады гское население М оздокского района  Республики  Северная Осетия  

-    Алания,   К урского   района  Ставропольского  края  (носители   моздокского  диалекта), 

У спенского района  К раснодарского края (носители бесленеевского диалекта). И зучение  

предмета  « А ды гэбзэ» (К абардинский язы к (родной))  на уровне основного общ его 

образования  нацелено на личностное развитие обучаю щ ихся, так как формирует  

представление о кабардино-черкесском  язы ке как духовной,  нравственной и культурной  

ценности народа. 

И зучение   кабардинского  язы ка  направлено  на   развитие и  соверш енствование 

ком муникативной  компетенции (вклю чая языковой,  речевой и социолингвистический  ее 

компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а такж е культуроведческой  компетенций.  

К ом м уникативная  компетенция  - владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и 

основами культуры  устной и письм  енной речи,  ум ениям  и и навы ками использования  языка  

в различны  х сферах  и ситуациях  общ ения,  соответствую  щ их опыту,  интересам,  

психологическим  особенностям  обучаю щ ихся основной школы.  

Л ингвистическая (языковедческая)  компетенция  - способность  получать  и 

использовать  знания о язы ке как знаковой системе и общ ественном  явлении,  о его 

устройстве,  развитии и ф ункционировании; общ ие сведения о лингвистике как науке;  об 

основны х нормах  кабардинского литературного языка;  способность  обогащ ать свой 

словарны й запас; ф ормировать навы ки анализа и оценки язы ковы х явлений и фактов; умение  

пользоваться  различны  ми лингвистическими  словарями. 

К ультуроведческая  ком петенция - осознание язы ка как формы вы раж ения 

национальной культуры,  взаимосвязи язы ка и истории народа, национально-культурной  

специфики кабардинского языка, владение нормами речевого этикета. 

В процессе изучения кабардинского языка создаю тся предпосы лки для восприятия и 

поним  ания худож  ественной  литературы  как искусства  слова. 

Ц елью реализации П рограм  мы по предмету  « А ды гэбзэ» (К абардинский  язы к 

(родной))  является усвоение содерж  ания предмета  « А ды гэбзэ» (К абардинский  язы к 

(родной))  и достиж  ение обучаю щ имися  результатов  изучения в соответствии с 

требованиями,  установленны  м и Ф едеральны  м государственны  м образовательны  м 

стандартом  основного общ его образования. 

Главны  м и задачам  и реализации программ  ы являю тся: 

• ф ормирование у обучаю щ ихся ценностного отнош ения к язы ку как хранителю 

культуры;  

• освоение базовых  лингвистических  понятий и их использование при анализе и 

оценке язы ковы х фактов; 

• овладение  функциональной  грамотностью  и принципами нормативного 

использования  язы ковы х средств;  



• овладение основны м и видами речевой деятельности, использование возмож ностей  

язы ка как средства  коммуникации и средства  познания.  

В процессе изучения предмета « А ды гэбзэ» (Кабардинский язы к (родной)) создаю тся 

условия  

• для   развития  личности,   ее    духовно-нравственного    и    эмоционального 

соверш енствования;  

• для развития способностей,  удовлетворения  познавательны х интересов,  

самореализации  обучаю щ ихся,  в том числе лиц; 

• для   вклю чения  обучаю щ ихся   в   процессы   преобразования  социальной  среды, 

ф ормирования у них лидерских  качеств, опы та социальной деятельности,  реализации  

социальны  х проектов  и программ; 

• для ф ормирования  у обучаю щ ихся  опыта  сам остоятельной  образовательной,  

общ ественной,  проектно-исследовательской  и худож  ественной  деятельности.  

Речь. Речевая  деятельность  

Я зы к и речь. Речевое общ ение.  В иды речи (устная и письменная).  Ф ормы речи 

(монолог,  диалог,  полилог). О сновные особенности разговорной  речи,  функциональных  

стилей (научного,  публицистического,  оф ициально-делового),  язы ка худож ественной  

литературы.  О сновны е ж анры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление,  тезисы,  доклад, дискуссия,  реферат,  статья,  

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,  

статья, интервью , очерк); оф ициально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,  

резюме). 

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Ф орм ально-смы словое  единство  и его 

ком муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избы точная информация.  Ф ункционально-см  ы словы е типы текста  (повествование,  описание,  

рассуждение).  Тексты смеш анного типа.  

С пециф ика  худож ественного текста. 

А нализ  текста  

В иды речевой деятельности (говорение,  аудирование,  письмо,  чтение). 

Речевая ситуация  и ее компоненты  (место, время,  тема, цель, условия общ ения,  

собеседники).  Речевой акт и его разновидности  (сообщ ения, побуждения,  вопросы,  

объявления,  вы раж ения эмоций,  вы раж ения речевого этикета  и т.д.). Д иалоги разного 

характера  (этикетны й, диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  - обмен мнениями,  

диалог смеш анного типа). Полилог:  беседа, обсуждение,  дискуссия.  

О владение различны ми видами чтения  (изучаю щ им,  ознакомительным,  

просмотровым) .  

С оздание устны х вы сказы ваний  разной  ком муникативной  направленности  в 

зависим  ости от сферы и ситуации общ ения. 

И нф орм  ационная  переработка  текста  (план, конспект,  аннотация). 

И злож ение содерж ания прослуш анного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Н аписание  сочинений,  писем,  текстов  иных жанров.  

К ультура  речи 

 
К ультура  речи и ее основны е аспекты:  нормативны  й, коммуникативны  й, этический.  

О сновны е критерии культуры  речи.  

Я зы ковая норма,  ее функции.  О сновны е виды  норм  кабардинского  литературного  

язы ка (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,  



пунктуационные).  В ариативность  нормы.  В иды лингвистических  словарей и их роль в 

овладении словарным  богатством  и нормами соврем енного кабардинского литературного  

языка. 

О ценивание правильности,  коммуникативны  х качеств и эфф ективности  речи. 

Речевой  этикет.  О владение лингвокультурны м и норм ам и речевого поведения  в 

различны  х ситуациях  ф ормального и неформального  общ ения. 

О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы науки о язы ке 

О бщ ие сведения о язы ке 

Роль язы ка в ж изни человека  и общ ества. Кабардинский  язы к - родной язы к 

кабардинцев и черкесов. К абардинский язы к в современном мире. К абардинский язы к как 

развиваю щ ееся явление.  

Ф орм ы функционирования современного кабардинского язы ка (литературный язык, 

понятие о кабардино-черкесском  литературном  язы ке и его нормах, территориальны е 

диалекты,  просторечие,  проф ессиональны  е разновидности,  жаргон). 

В заим освязь  язы ка  и культуры.  О траж ение  в язы ке  культуры  и истории  народа. 

В ы явление  лексических  и ф разеологических  единиц  язы ка  с национально-культурны м 

ком понентом значения в произведениях устного народного творчества, в худож ественной  

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощ ью лингвистических  

словарей.  П ословицы,  поговорки,  афоризмы  и кры латые слова. 

К абардинский  язы к - язы к худож  ественной  литературы  кабардинцев  и черкесов.  

Я зы ковы е особенности  худож  ественного текста. 

О сновны е лингвистические словари. 

Ф онетика,  орф оэпия и графика  

 
Звуки речи. С истема гласны х звуков. С истема согласны х звуков.  Ф онетическая  

транскрипция.  Слог. Ударение,  его разноместность,  подвиж  ность при ф ормообразовании  и 

словообразовании.  С мы слоразличительная  роль ударения.  Ф онетический анализ  слова. 

 

С оотнош ение звука и буквы.  Состав кабардинского алфавита, названия букв. 

И нтонация,  ее функции.  О сновные элем енты интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

О рф оэпия как раздел лингвистики.  О сновные нормы произнош ения слов (нормы, 

определяю щ ие  произнош ение гласны х звуков и произнош ение согласных звуков; ударение  

в отдельны х грамматических формах). О ценка собственной и чуж ой  речи  с точки зрения  

орф оэпических  норм. 

П рим енение  знаний по фонетике в практике правописания.  

М орф  ем ика и словообразование  

С остав слова. М орф ем а как минимальная значимая единица языка. О снова слова и 

окончание.  В иды   морфем:   корень,   приставка,   суффикс,   окончание.  Н улевая  морфема.  

С ловообразую  щ ие   и   ф ормообразую  щ ие   морфемы.   Ч ередование   звуков   в   морфемах.  

М орф ем ны й анализ  слова. 

С пособы образования слов (морф ологические и неморфологические). П роизводящ ая 

и производная  основы,  словообразую щ ая морфема. М орф ем ны й анализ слова. 

П рим енение знаний по морфемике  и словообразованию  в практике правописания.  

Л ексикология  и фразеология  

С лово    как    единица   языка.    Л ексическое  и    грамм атическое  значение   слова. 

О днозначны  е и м ногозначны  е слова; прямое и переносное значения слова. Л ексическая  



сочетаемость. Синонимы. А нтонимы . О монимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы . Сферы  

употребления   кабардинской  лексики.   Стилистическая  окраска   слова.    И сконно    и 

заим ствованны е слова.   Ф разеологизмы  и   их   признаки.   Ф разеологизмы  как   средства  

вы разительности  речи. О сновные лексические нормы современного кабардинского  

литературного язы ка (нормы употребления слова в соответствии с его точны м лексическим  

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначны х слов; нормы 

лексической сочетаем  ости и др.). Л ексический анализ  слова. 

М орф  ология  

Ч асти речи как лексико-грам матические разряды слов. Традиционная классификация  

частей речи. С ам остоятельны  е части речи. О бщ екатегориальное  значение,  морфологические  

и синтаксические  свойства  каждой  самостоятельной  части  речи.  Служебные  части  речи. 

М еж дом етия и звукоподраж  ательны  е слова. 

М орф ологический  анализ  слова. 

О сновны е м орфологические нормы кабардинского литературного язы ка (нормы 

образования  форм имен сущ ествительны х, имен прилагательных,  имен числительных,  

местоимений,  глаголов, причастий и деепричастий  и др.). 

П рим енение знаний по морфологии в практике правописания.  

С интаксис  

Е диницы синтаксиса  кабардинского языка. Словосочетание  как синтаксическая  

единица, его типы. В иды связи в словосочетании.  Типы предлож  ений по цели вы сказывания  

и эмоциональной окраске. Грам м атическая основа предлож ения. Главны е и второстепенные  

члены,  способы их выражения.  Типы сказуемого.  П редлож ения просты е и сложные.  

Структурны е типы просты х предлож ений (двусоставны е и односоставные,  

распространенны  е - нераспространенны  е, предлож  ения ослож  ненной и неослож  ненной  

структуры,  полные и неполные).  Типы односоставны х предлож ений.  О днородные члены 

предлож ения,  обособленны е члены предлож ения;  обращ ение; вводные и вставные  

конструкции.  С лож  ны е предложения.  Типы слож ных предлож  ений.  Средства  выражения 

синтаксических отнош ений меж ду частями слож ного предложения. Слож ны е предлож ения  

с различны  ми видами связи. 

С пособы передачи чуж  ой речи. 

С интаксический анализ простого и сложного предложения.  

П онятие текста, основны е признаки текста  (членимость,  смы словая цельность,  

связность,  заверш енность).  В нутритекстовы  е средства  связи. 

О сновны е синтаксические нормы современного кабардинского литературного язы ка 

(нормы употребления  однородны х членов  в составе простого предлож ения,  нормы 

построения  слож носочиненного предлож ения; нормы построения  сложноподчиненного 

предлож ения; место придаточного определительного в слож ноподчиненном предлож ении;  

нормы построения бессою зного предлож ения; нормы построения предлож ений с прямой и 

косвенной  речью (цитирование в предлож  ении с косвенной речью и др.). 

П рим енение знаний по синтаксису в практике правописания.  

П равописание:  орф  ограф  ия и пунктуация  

Орфография.  П онятие орфограммы.  П равописание гласны х и согласны х в составе 

морфем  и на стыке морфем. Слитные,  дефисны е и раздельны е написания. П рописная и 

строчная буквы. П еренос слов. Соблю дение основны х орф ограф ических  норм. 

П унктуация.  Знаки  препинания  и их функции.  Знаки   препинания   в   конце 

предлож ения,  в простом  и слож ном  предлож ениях,  при прямой речи и цитировании,  в 

диалоге.  Сочетание знаков  препинания.  Соблю дение основны х пунктуационны  х норм.  

О рф ографический анализ слова  и пунктуационный  анализ предложения.  



2.2.2.3. .3 . Б алкарский  язы к 

Балкарский язы к - родной язы к балкарцев. Балкарский язы к (родной)  на уровне  

основного общ его образования  нацелено на личностное  развитие обучаю щ ихся,  так как 

формирует представление о балкарском  языке как духовной,  нравственной и культурной  

ценности народа. 

И зучение язы ка направлено на  развитие  и соверш енствование  коммуникативной  

ком петенции (вклю чая языковой,  речевой  и социолингвистический  ее компоненты),  

лингвистической  (языковедческой),  а такж  е культуроведческой  компетенций.  

К ом м уникативная  компетенция  - владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры  устной  и письменной речи, ум ениям и и навы ками использования языка  

в различны х сферах  и ситуациях  общ ения,  соответствую щ их опыту,  интересам,  

психологическим  особенностям  обучаю щ ихся основной школы.  

Л ингвистическая  (языковедческая)  компетенция  - способность  получать  и 

использовать  знания о язы ке как знаковой системе и общ ественном  явлении,  о его 

устройстве,  развитии и функционировании; общ ие сведения о лингвистике как науке; об 

основны х нормах  кабардинского литературного языка;  способность  обогащ ать свой 

словарны й запас; ф ормировать навыки анализа и оценки язы ковы х явлений и фактов; умение  

пользоваться  различны  ми лингвистическими  словарями. 

К ультуроведческая  ком петенция - осознание язы ка как формы вы раж ения 

национальной  культуры,  взаимосвязи язы ка и истории народа, национально-культурной  

специфики кабардинского языка, владение нормами речевого этикета. 

В процессе изучения кабардинского языка создаю тся предпосы лки для восприятия и 

поним  ания худож  ественной литературы  как искусства  слова. 

Ц елью реализации П рограм м ы по предмету  Балкарский язы к (родной)  является  

усвоение  содерж ания предмета Балкарский язы к (родной))  и достиж ение обучаю щ имися  

результатов  изучения в соответствии с требованиями,  установленны м и Ф едеральны м 

государственны  м образовательны  м стандартом  основного общ его образования.  

Главны  м и задачам  и реализации программ  ы являю тся: 

• ф ормирование у обучаю щ ихся ценностного  отнош ения к язы ку как хранителю 

культуры;  

• освоение базовых  лингвистических  понятий и их использование при анализе и 

оценке язы ковы х фактов; 

• овладение  функциональной  грамотностью  и принципами нормативного 

использования  язы ковы х средств;  

• овладение основны ми видами речевой деятельности,  использование возмож ностей 

язы ка как средства  коммуникации  и средства  познания.  

В процессе изучения предмета  создаю тся условия  

• для   развития  личности,   ее    духовно-нравственного    и    эмоционального 

соверш енствования;  

• для развития способностей,  удовлетворения  познавательны х интересов,  

самореализации  обучаю щ ихся,  в том числе лиц; 

• для вклю чения обучаю щ ихся в процессы  преобразования  социальной среды, 

формирования  у них лидерских  качеств, опы та социальной деятельности,  реализации  

социальны  х проектов  и программ; 

• для ф ормирования  у обучаю щ ихся опыта  самостоятельной  образовательной,  

общ ественной,  проектно-исследовательской  и худож  ественной деятельности.  

Речь. Речевая  деятельность  



Я зы к и речь. Речевое общ ение.  В иды речи (устная и письменная).  Ф орм ы речи 

(монолог,  диалог, полилог). О сновные особенности разговорной речи,  функциональных  

стилей (научного,  публицистического,  оф ициально-делового),  язы ка худож ественной  

литературы.  О сновны е ж анры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление,  тезисы,  доклад, дискуссия,  реферат, статья,  

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,  

статья, интервью , очерк); оф ициально-делового стиля (расписка,  доверенность, заявление,  

резюме). 

Текст как  продукт  речевой  деятельности.  Ф орм ально-смы словое  единство  и его 

ком муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избы точная информация.  Ф ункционально-см  ы словы е типы текста  (повествование,  описание,  

рассуждение).  Тексты смеш анного типа.  

С пециф ика  худож ественного текста. 

А нализ  текста  

В иды речевой деятельности (говорение,  аудирование,  письмо,  чтение). 

Речевая ситуация  и ее компоненты  (место, время,  тема, цель, условия общ ения,  

собеседники).  Речевой акт и его разновидности  (сообщ ения, побуждения,  вопросы,  

объявления,  вы раж ения эмоций,  вы раж ения речевого этикета  и т.д.). Д иалоги разного  

характера  (этикетны й, диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  - обмен мнениями,  

диалог смеш анного типа). П олилог:  беседа, обсуждение,  дискуссия.  

О владение различны ми видами чтения  (изучаю щ им,  ознакомительным,  

просмотровым).  

С оздание устны х вы сказы ваний  разной  ком муникативной  направленности  в 

зависим  ости от сферы и ситуации общ ения. 

И нф орм  ационная  переработка  текста  (план, конспект,  аннотация). 

И злож ение содерж ания прослуш анного или прочитанного текста (подробное, сжатое,  

выборочное).  

Н аписание  сочинений,  писем,  текстов  иных жанров.  

К ультура  речи 

К ультура  речи и ее основны е аспекты: нормативны  й,  коммуникативный,  этический.  

О сновны е критерии культуры  речи.  

Я зы ковая норма,  ее функции.  О сновные  виды  норм  кабардинского  литературного  

язы ка (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,  

пунктуационные).  В ариативность  нормы.  В иды лингвистических  словарей и их роль в 

овладении словарным  богатством  и нормами современного кабардинского литературного  

языка. 

О ценивание правильности,  коммуникативны  х качеств и эфф ективности  речи. 

Речевой  этикет.  О владение лингво-культурны  ми норм  ам и речевого поведения в 

различны  х ситуациях  ф ормального и неформального  общ ения. 

О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы  науки о язы ке 

О бщ ие сведения о язы ке 

Роль язы ка в ж изни человека  и общ ества. Балкарский язы к - родной язы к балкарцев. 

Балкарский  язы к в современном  мире. Балкарский  язы к как развиваю щ ееся явление. 

Ф орм ы функционирования современного кабардинского язы ка (литературный язык, 

понятие о кабардино-черкесском  литературном  язы ке и его нормах, территориальны е 

диалекты,  просторечие,  проф ессиональны  е разновидности,  жаргон). 

В заим освязь  язы ка  и культуры.  О траж ение  в язы ке  культуры  и   истории  народа. 

В ы явление лексических  и ф разеологических  единиц язы ка с национально-культурны  м 



ком понентом значения в произведениях устного народного творчества, в худож ественной  

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощ ью лингвистических  

словарей.  П ословицы,  поговорки,  афоризмы  и кры латые слова. 

К абардинский  язы к - язы к худож  ественной  литературы  кабардинцев  и черкесов.  

Я зы ковы е особенности худож  ественного текста. 

О сновны е лингвистические словари. 

Ф онетика,  орф оэпия  и графика  

Звуки речи. С истема  гласны х звуков.  С истема  согласны х звуков. Ф онетическая  

транскрипция. Слог. У дарение, его разноместность, подвиж ность при ф ормообразовании и 

словообразовании.  См  ы слоразличительная  роль ударения.  Ф онетический анализ  слова. 

С оотнош ение звука и буквы.  Состав  кабардинского алфавита, названия букв. 

И нтонация,  ее функции.  О сновные элем енты интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

О рф оэпия как раздел  лингвистики.  О сновные нормы произнош ения слов  (нормы, 

определяю щ ие произнош ение гласны х звуков и произнош ение согласны х звуков; ударение  

в отдельны х грамматических формах). О ценка собственной и чуж ой  речи  с точки зрения  

орф оэпических  норм. 

П рим енение знаний по фонетике в практике правописания.  

М орф  ем ика и словообразование  

С остав  слова. М орф ем а как м инимальная значим ая единица языка. О снова слова и 

окончание.  В иды   морфем:   корень,   приставка,   суффикс,   окончание.  Н улевая  морфема.  

С ловообразую щ ие  и   ф ормообразую щ ие   морфемы.  Ч ередование   звуков   в   морфемах.  

М орф ем ны й анализ  слова. 

С пособы образования слов  (морфологические и неморфологические).  П роизводящ ая 

и производная  основы,  словообразую  щ ая морфема. М орф ем ны й анализ слова. 

П рим енение знаний по морфемике и словообразованию  в практике правописания.  

Л ексикология  и фразеология  

С лово    как    единица   языка.    Л ексическое  и    грамм атическое  значение   слова. 

О днозначны е и м ногозначны е слова; прямое  и переносное значения слова. Л ексическая  

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. А рхаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы  

употребления   кабардинской  лексики.   Стилистическая  окраска   слова.    И сконно    и 

заим ствованны е слова.   Ф разеологизмы  и   их   признаки.   Ф разеологизмы  как   средства 

вы разительности  речи. О сновные лексические нормы современного кабардинского  

литературного язы ка (нормы употребления слова в соответствии с его точны м лексическим  

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначны х слов; нормы 

лексической сочетаем  ости и др.). Л ексический анализ слова. 

М орф ология  

Ч асти речи как лексико-грам матические разряды слов. Традиционная классификация  

частей речи. С ам остоятельны  е части речи. О бщ екатегориальное  значение,  морфологические  

и синтаксические  свойства  каждой  самостоятельной  части  речи.  Служебные  части  речи. 

М еж дом етия и звукоподраж  ательны  е слова. 

М орф ологический  анализ  слова. 

О сновны е м орфологические нормы кабардинского литературного язы ка (нормы 

образования  форм имен сущ ествительны х, имен прилагательных,  имен числительных,  

местоимений,  глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

П рим енение знаний по морфологии в практике правописания.  

С интаксис  



Е диницы  синтаксиса  кабардинского языка. С ловосочетание как синтаксическая  

единица, его типы.  В иды связи в словосочетании.  Типы предлож  ений по цели вы сказывания  

и эмоциональной окраске. Грам м атическая основа предлож ения. Главны е и второстепенные  

члены,  способы их выражения.  Типы сказуемого.  П редлож ения просты е и сложные.  

Структурны е типы просты х предлож  ений (двусоставны е и односоставные,  

распространенны  е - нераспространенны  е, предлож  ения ослож  ненной и неослож  ненной  

структуры,  полные и неполные).  Типы односоставны х предлож ений.  О днородные члены 

предлож ения,  обособленны е члены предлож ения;  обращ ение; вводные и вставные  

конструкции.  С лож ны е предложения.  Типы слож ных предлож  ений.  Средства  вы раж ения 

синтаксических отнош ений меж ду частями слож ного предложения. Слож ны е предлож ения  

с различны  ми видами связи. 

С пособы передачи чуж  ой речи. 

С интаксический анализ простого и сложного предложения.  

П онятие текста, основны е признаки текста  (членимость,  смы словая цельность, 

связность,  заверш енность).  В нутритекстовы  е средства  связи.  

О сновны е синтаксические нормы современного кабардинского литературного язы ка 

(нормы употребления  однородны х членов  в составе простого предлож ения,  нормы 

построения  слож носочиненного предлож ения; нормы построения  слож ноподчиненного 

предлож ения; место придаточного определительного в слож ноподчиненном предложении;  

нормы построения бессою зного предлож ения; нормы построения предлож ений с прямой и 

косвенной  речью (цитирование в предлож  ении с косвенной речью и др.). 

П рим енение знаний по синтаксису в практике правописания.  

П равописание:  орф  ограф  ия и пунктуация  

Орфография.  П онятие орфограммы.  П равописание гласны х и согласны х в составе 

морфем  и на стыке морфем.  Слитные,  дефисные и раздельны е написания.  П рописная и 

строчная буквы. П еренос слов. Соблю дение основны х орф ограф ических  норм. 

П унктуация.  Знаки  препинания  и их функции.  Знаки   препинания   в   конце 

предлож ения,  в простом  и слож ном  предлож ениях,  при прямой речи и цитировании,  в 

диалоге.  Сочетание знаков  препинания.  Соблю дение основны х пунктуационны  х норм. 

 
2.2.2.4. .4 . Русский родной язы к 

П ервы й год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Я зы к и культура  (20 ч). 

Русский язы к -   национальны  й язы к русского народа.  Роль родного язы ка  в жизни 

человека.  Русский язы к в ж изни общ ества и государства. Береж  ное отнош ение к родному 

язы ку как одно из необходимых  качеств современного культурного человека.  Русский язы к 

- язы к русской худож  ественной  литературы.  

Я зы к как зеркало национальной  культуры.  Слово как хранилищ е м атериальной и 

духовной  культуры  народа. Слова, обозначаю щ ие предметы  и явления традиционного  

русского быта  (национальную  одежду,  пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова  с 

национально-культурны м ком понентом значения (сим волика числа, цвета и т.п.), народно - 

поэтические символы,  народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель,  цветущ ая калина  

- девуш ка,  тучи  - несчастья,  полынь,  веретено,  ясны й сокол,  красна  девица,  родный 

батю ш ка), прецедентны  е им ена (Илья М уромец,  В асилиса  П рекрасная,  И ван-Ц аревич,  сивка- 

бурка, ж ар-птица,  и т.п.) в русских  народны  х и литературны х сказках, народны х песнях, 

былинах,  худож ественной  литературе.  

К ры латы е слова и вы раж ения (прецедентны е тексты)  из русских  народны х и 

литературны х сказок (биты й небитого везёт; по щ учьему велению ; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать;  при царе  Горохе;  золотая  рыбка;  а ткачиха  с 

поварихой,  с сватьей бабой Бобарихой  и др.), источники,  значение и употребление в 



соврем енны х ситуациях речевого общ ения. Русские пословицы и поговорки как воплощ ение  

опыта, наблю дений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. М етаф оричность  русской загадки. 

Краткая история русской письменности.  Создание славянского алфавита. 

О собенности  русской  интонации,  тем па  речи по   сравнению   с   другими  языками. 

О собенности ж естов  и мимики в русской речи, отраж ение их в устойчивы х вы раж ениях  

(фразеологизмах) (надуть щ ёки,  вы тягивать шею,  всплеснуть руками и др.)  в сравнении с 

язы ком ж естов  других  народов.  

С лова    с    суффиксами    субъективной    оценки    как    изобразительное    средство.  

У меньш ительно-ласкательны е формы  как  средство  вы раж ения  задуш евности  и иронии.  

О собенности употребления  слов с суффиксами субъективной  оценки  в произведениях  

устного  народного  творчества  и произведениях  худож ественной  литературы  разны х 

исторических  эпох. 

О знаком  ление с историей и этим  ологией некоторы  х слов. 

С лово как хранилищ е материальной  и духовной  культуры  народа.  Н ациональная  

специфика  слов  с ж ивой  внутренней  ф ормой  (черника,  голубика,  земляника,  рыжик). 

М етаф оры   общ еязы ковы е   и   художественны  е,   их    национально-культурная   специфика. 

М етафора,  олицетворение,  эпитет как изобразительны е средства.  П оэтизмы и слова-  

символы,  обладаю щ ие традиционной  метафорической  образностью  , в поэтической речи.  

С лова со специфическим  оценочно-характеризую щ им  значением.  Связь 

определённы х наименований с некоторы ми качествами, эм оциональны ми состояниями и т.п. 

человека (бары ш ня - об изнеженной, избалованной девуш ке; сухарь - о сухом, неотзы вчивом 

человеке; сорока - о болтливой ж енщ ине и т.п., лиса - хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; зм ея - злая,  коварная для русских,  символ долголетия, мудрости -   в тю ркских  

язы ках и т.п.). 

Русские имена. И м ена исконные и заимствованны е, краткие сведения по их 

этимологии.  Имена,  которые не являю тся исконно русскими,  но восприним аю тся  как 

таковые.  И м ена традиционны е и новые. И м ена популярные  и устаревш ие. И м ена  с 

устаревш ей социальной  окраской.  Имена,  входящ ие  в состав  пословиц  и поговорок,  и 

имею щ ие в силу этого определённую  стилистическую  окраску.  

О бщ еизвестны  е старинные русские города.  П роисхож  дение их названий. 

Раздел  2. К ультура  речи (20 час). 

О сновны е орф оэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 

П онятие  о   варианте   нормы.   Равноправны е   и    допустимы е    варианты   произнош ения.  

Н ереком ендуем ы е и неправильные варианты  произнош ения.  Запретительны е пометы  в 

орф оэпических  словарях. 

П остоянное и подвиж ное ударение в именах  сущ ествительны х; именах  

прилагательных,  глаголах. 

Омографы:  ударение как маркёр смы сла слова:  п А рит  ь — пар  И т ь, р О ж к и — ро ж к И , 

п О лки — полк И , А т лас — ат л Ас. 

П роизносительны е   варианты  орф оэпической  нормы:  (було[ч’]ная  —   було[ш ]ная,  

ж е[н ’]щ ина  — же[н]щ ина, до[ж д]ём — д о[ж ’]ём и под.). П роизносительны  е варианты на 

уровне  словосочетаний  (микроволн О вая печь - м икров  О лновая терапия). 

Роль звукописи  в худож  ественном  тексте.  

О сновны е лексические  норм ы соврем енного  русского  литературного  язы ка. 

О сновны е нормы словоупотребления:  правильность  вы бора слова, максимально  

соответствую  щ его обозначаемому им предмету  или явлению реальной действительности.  

Л ексические нормы употребления  имён сущ ествительны  х, прилагательных,  глаголов  

в современном русском литературном языке.  Стилистические варианты  нормы (книжный,  

общ еупотребительны  й, разговорны  й и просторечный)  употребления  имён сущ ествительны х, 

прилагательных,  глаголов  в речи (кинофильм  — кинокартина  — кино - кинолента,  

интернациональны й — меж дународный, экспорт — вывоз, им порт — ввоз, блато — болото,  

брещ и — беречь, ш лем — ш елом, краткий — короткий, беспрестанны й — бесперестанны й, 

глаголить  - говорить  - сказать - брякнуть). 



О сновны  е грам  м атические  норм  ы соврем  енного русского литературного  язы ка. 

К атегория рода: род заимствованны  х несклоняем  ы х имен сущ ествительны  х ( ш импанзе,  

колибри,  евро, авеню , салями,  ком м ю нике);  род  слож ны х сущ ествительны  х (плащ -палатка,  

диван-кровать,  музей-квартира);  род имен собственных  (географ ических  названий);  род 

аббревиатур.  Н орм  ативны е и ненормативные формы употребления  имён сущ ествительных.  

Ф орм ы сущ ествительны х мужского рода м нож ественного числа с окончаниями - а ( - 

я), - ы ( и ) , различаю щ иеся по смыслу:  к о р п уса  (здания,  войсковые  соединения)  - корп  усы 

(туловищ а); о б р а за (иконы) - о б р а зы (литературные); к он дук т ора (работники транспорта) - 

кон  дук т оры (приспособление  в технике);  м ех а (вы деланны е ш куры)  - м ехи (кузнечные);  

соболя  (меха)    -    соболи    (животные).    Л итературны е,    разговорны е,    устарелые    и 

проф ессиональны  е особенности  формы  именительного  падеж  а множ ественного   числа  

сущ ествительны х   муж ского  рода  ( т окари  -    т окаря,  цехи   -    цеха,   вы б о р ы    -    вы бора,  

т ракт  оры - т р а к т о р а и др.). 

Речевой этикет  

П равила речевого этикета: нормы и традиции. У стойчивы е формулы речевого этикета  

в общ ении.  О бращ ение в русском речевом этикете.  И стория этикетной формулы обращ ения 

в русском  языке. О собенности употребления  в качестве обращ ений собственных  имён, 

названий лю дей по степени родства,  по положению  в общ естве,  по профессии, должности;  

по возрасту и полу.  О бращ ение  как показатель степени воспитанности человека, отнош ения  

к собеседнику,  эмоционального  состояния.  О бращ ения в оф ициальной  и неоф ициальной  

речевой    ситуации.    Современные    ф ормулы    обращ ения    к     незнакомому    человеку. 

У потребление  формы «он». 

Раздел  3. Речь.  Речевая деятельность.  Текст (21 ч) 

Я зы к и речь. Виды речевой  деятельности  

Я зы к и речь. Точность  и логичность  речи. Выразительность,  чистота  и богатство речи.  

Средства  вы разительной  устной  речи (тон, тембр, темп), способы  тренировки 

(скороговорки).  

И нтонация  и жесты. Ф ормы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица  язы  ка и речи 

Текст и его основны е признаки.  К ак строится текст. К ом позиционны е формы  

описания,  повествования,  рассуждения.  П овествование как тип речи.  Средства  связи 

предлож  ений и частей текста.  

Ф ункциональны  е разновидности  язы ка 

Ф ункциональны  е разновидности  языка. 

Разговорная  речь. П росьба,  извинение как ж анры разговорной  речи. О ф ициально  

деловой стиль. О бъявление (устное и письменное).  

У чебно-научны  й стиль. П лан ответа  на уроке,  план текста.  

П ублицистический  стиль. У стное выступление.  Девиз,  слоган.  

Я зы к худож  ественной  литературы.  Л итературная  сказка. Рассказ. 

О собенности язы ка ф ольклорны х текстов. Загадка, пословица. Сказка. О собенности  

язы ка сказки (сравнения,  синонимы,  антонимы,  слова  с ум еньш ительны м и суффиксами и 

т.д.). 

Резерв учебного времени - 9 ч. 

Второй год обучения  (70 ч) 

Раздел 1. Я зы к и культура  (20 ч) 

Краткая история русского литературного  языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) язы ка в развитии русского языка. Н ационально-культурное своеобразие 

диалектизмов.  Д иалекты как часть народной культуры.  Д иалектизмы.  Сведения  о 

диалектны х названиях  предметов  быта, значениях  слов, понятиях,  не свойственных  

литературном у язы ку и несущ их инф ормацию о способах ведения хозяйства, особенностях  

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. И спользование диалектной 

лексики в произведениях  худож  ественной литературы.  

Л ексические заимствования  как результат взаимодействия  национальны х культур.  

Лексика, заимствованная русским язы ком из языков народов России и мира.  Заим ствования  

из славянских  и неславянских  языков.  П ричины  заимствований.  О собенности освоения  



иноязы чной лексики (общ ее представление). Роль заим ствованной лексики в современном  

русском  языке. 

П ополнение  словарного состава  русского язы ка новой лексикой.  Современные 

неологизмы  и их группы по сфере употребления  и стилистической окраске. 

Н ационально-культурная специфика русской фразеологии. И сторические прототипы  

фразеологизмов.  О траж ение во фразеологии обычаев,  традиций,  быта, исторических  

событий,  культуры  и т.п.   (начать  с   азов,  от  доски  до   доски,  приложить  руку  и т.п.   - 

инф ормация о традиционной  русской грамотности и др.). 

Раздел  2. К ультура  речи (20 ч) 

О сновны  е орф  оэпические  нормы  современного русского литературного языка. 

П роизносительны е различия в русском  языке, обусловленны е тем пом  речи. 

Стилистические особенности  произнош ения  и ударения (литературны е, разговорны е, 

устарелы е и профессиональные). Н орм ы произнош ения отдельны х грамматических форм; 

заим ствованны х слов: ударение в форме род.п. мн.ч. сущ ествительных; ударение в кратких 

формах  прилагательных;  подвиж ное  ударение  в глаголах;  ударение  в ф ормах  глагола 

прош едш его времени; ударение в возвратны х глаголах в ф ормах прош едш его времени м.р.; 

ударение в ф ормах  глаголов  II спр. на - и ть; глаголы зво н ить, вклю ч ить и др. В арианты  

ударения внутри нормы:  б аловать  - балов  ать, обесп е чение - обеспеч  е ние. 

О сновны е лексические  норм ы соврем енного  русского  литературного  язы ка.  

С инонимы  и точность  речи. С м ы словы е, стилистические  особенности  употребления  

синонимов.  

А нтонимы и точность речи. Смысловы е, стилистические особенности  употребления  

антонимов.  

Л ексические ом онимы  и точность  речи. Смысловы е, стилистические особенности  

употребления  лексических  омонимов.  

Типичны е речевы е ош ибки,  связанные с употреблением  синонимов,  антонимов  и 

лексических  омонимов  в речи.  

О сновны е грам м атические нормы современного русского литературного язы ка. 

К атегория склонения:  склонение русских  и иностранны х имён и фамилий;  названий 

географических  объектов;   им.п.   мн.ч.   сущ ествительны  х   на   - а /- я   и   - ы /- и    (ди рек  т ора,  

д о го в о р ы ); род.п. мн.ч. сущ ествительны х м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием - ов 

(баклаж ан ов,  яблок, гек т аров,  носков,  чулок); род.п. мн.ч. сущ ествительны х ж.р. на  - н я 

(басен,  виш ен, богинь,  т ихонь,  кухонь);  тв.п.  мн.ч.  сущ ествительны х III склонения; род.п.  

ед.ч. сущ ествительны х м.р. ( ст акан чая -   ст акан чаю );склонение м естоимений, порядковы х 

и    количественны х    числительных.    Н орм ативны е    и    ненормативны е    формы    имён 

сущ ествительны  х. Типичные  грамматические  ош ибки в речи. 

Н орм ы употребления форм имен сущ ествительны х в соответствии с типом склонения  

(в сан  ат  ори  й - не « сан  ат  ори  ю » , ст укнут  ь т уф лей - не « т уф лем  »), родом  сущ ествительного  

( к р а сн о го плат ья - не  « плат ьи»),  принадлеж ностью  к разряду  - одуш евленности  - 

неодуш евленности (см от  рет  ь н а спут  ника  - см от рет  ь н а спут  ник ), особенностями  

окончаний  форм м нож ественного числа ( чулок, носков,  апельсинов,  м ан дари  н ов,  п роф ессо  р а , 

п асп  о р т а  и т. д.). 

Н орм  ы употребления  имен  прилагательны  х в ф ормах  сравнительной  степени  

(ближ айш ий - не « сам ы й ближ  айш  ий»  ), в краткой форме (м едлен  - м едленен,  т орж ест  вен 

- т орж ест  вен  ен ). 

В арианты грамматической  нормы:  литературны е и разговорны е падеж ны е формы  

имен сущ ествительны  х. О траж ение вариантов  грамм атической нормы в словарях  и 

справочниках.  

Речевой этикет  

Н ациональны  е особенности  речевого  этикета.  П ринципы   этикетного   общ ения, 

леж ащ ие в основе национального  речевого этикета:  сдержанность,  вежливость,  

использование стандартны х речевы х формул в стандартны х ситуациях общ ения, позитивное  

отнош ение к собеседнику. Э тика и речевой этикет. С оотнош ение понятий этика - этикет - 

мораль; этические нормы - этикетны е нормы - этикетны е формы. У стойчивы е формулы  

речевого этикета  в общ ении.  Этикетны е ф ормулы начала и конца  общ ения.  Э тикетные  



формулы похвалы и комплимента. Э тикетны е ф ормулы благодарности. Этикетны е формулы  

сочувствия,  утеш ения. 

Раздел  3. Речь.  Речевая деятельность.  Текст (21 ч) 

Я зы к и речь. Виды речевой  деятельности  

Э ф фективны е приёмы  чтения.  П редтекстовый,   текстовы й и послетекстовы  й этапы 

работы. 

Текст как единица  язы ка и речи 

Текст, тем атическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,  

дефиниция,  собственно описание,  пояснение.  

Ф ункциональны  е разновидности  язы ка 

Разговорная  речь. Рассказ  о событии,  «бывальщ ины».  

У чебно-научны й стиль. Словарная статья, её строение. Н аучное сообщ ение (устный  

ответ). Содерж ание и строение учебного сообщ ения (устного ответа). Структура устного  

ответа. Различны е виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщ ение,  ответ-добавление, ответ- 

группировка.  Я зы ковы е средства,  которые  использую тся  в разны х частях  учебного  

сообщ ения (устного ответа). К ом пью терная  презентация.  О сновные средства  и правила  

создания и предъявления  презентации слуш ателям. 

П ублицистический  стиль. У стное выступление.  

Я зы к худож  ественной  литературы.  О писание внеш ности человека. 

Резерв учебного времени - 9 ч. 

Третий год обучения  (35 ч) 

Раздел  1. Я зы к и культура  (10 час) 

Русский язы к как развиваю щ ееся явление.  Связь исторического развития язы ка с 

историей общ ества.  Ф акторы,  влияю щ ие  на  развитие  языка:  социально-политические  

собы тия  и   изменения  в   общ естве,   развитие  науки  и   техники,   влияние  других  языков.  

У старевш ие слова  как ж ивы е свидетели истории. И сторизмы  как слова, обозначаю щ ие 

предметы  и явления предш ествую щ их эпох,  вы ш едш ие  из употребления по причине ухода  

из общ ественной ж изни обозначенны х ими предметов и явлений, в том числе национально - 

бы товы х реалий. А рхаизм ы как слова, имею щ ие в современном русском язы ке синонимы.  

Группы лексических единиц по степени устарелости.  П ерераспределение пластов  лексики  

меж ду активны м и пассивным  запасом  слов. А ктуализация  устаревш ей лексики в новом  

речевой контексте ( губерн ат ор, диакон,   ваучер,  аги т ационны й пункт  , больш евик,  колхоз  и 

т .п .). 

Л ексические заим ствования последних десятилетий. У потребление иноязы чны х слов  

как проблем  а культуры речи.  

Раздел  2. К ультура  речи (10  ч) 

О сновны е   орф оэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка. 

Н орм ы ударения  в полных  причастиях,  кратких  ф ормах  страдательны х причастий 

прош едш его времени, деепричастиях, наречиях. Н орм ы постановки ударения в словоформах  

с непроизводны  м и предлогами ( на дом  , н а го р у ) 

О сновны е лексические  норм ы   соврем енного  русского  литературного  языка. 

П ароним ы и точность  речи. Смысловы е различия,  характер  лексической  сочетаемости,  

способы управления,  ф ункционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичны  е речевы е ош ибки,  связанные с употреблением  паронимов  в речи. 

О сновны е грам м атические нормы современного русского литературного языка. 

Типичны е ош ибки грамматические ош ибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящ его и будущ его времени (в том числе способы вы раж ения формы  1 лица настоящ его 

и будущ его времени глаголов  очут  ит ься, п обедит  ь , уб еди т ь , уч реди  т ь , ут  вер д и т ь ) , формы 

глаголов  соверш енного и несоверш енного  вида, формы глаголов  в повелительном  

наклонении.  Н орм ы употребления  в речи  однокоренны х слов  типа  висящ ий  - висячий,  

горящ  и й - горячий.  

В арианты грамматической  нормы: литературны е и разговорны е падеж ные формы  

причастий, деепричастий, наречий. О траж ение вариантов грамм атической нормы в словарях  

и справочниках.  Л итературны  й и разговорны  й варианты  грамм  атической норм  ( м ахаеш  ь - 



м аш еш ь; обусловливат  ь , сосредот  очи ват  ь , уп олн ом очи ват  ь , осп ари  ват  ь , удо ст а и ва т ь , 

обла  го р а ж и ва т ь ) . 

Речевой этикет  

Русская этикетная речевая манера общ ения: ум еренная громкость речи, средний темп 

речи,  сдерж анная  артикуляция,  эм оциональность  речи, ровная интонация.  Запрет на 

употребление  грубых  слов,  выражений,  фраз.  И склю чение  категоричности  в   разговоре.  

Н евербальны й (несловесный)  этикет общ ения.  Э тикет использования  изобразительных  

жестов.  Зам ещ аю щ ие и сопровож  даю щ ие жесты. 

Раздел  3. Речь. Речевая деятельность.  Текст (10 ч) 

Я зы к и речь. Виды речевой  деятельности  

Традиции  русского   речевого  общ ения.   К ом м уникативны е   стратегии   и   тактики  

устного общ ения:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала, самопрезентация  и др., 

сохранение инициативы  в диалоге,  уклонение  от инициативы,  заверш ение диалога  и др. 

Текст как единица  язы  ка и речи 

Текст, основны е признаки текста: смы словая цельность, информативность, связность.  

В иды абзацев. О сновные типы текстовы х структур:  индуктивные, дедуктивные, рамочны е 

(дедуктивно-индуктивны  е), стерж невы е (индуктивно-дедуктивны  е) структуры.  Заголовки  

текстов,  их типы.  И нф орм ативная функция  заголовков.  Тексты аргументативного типа:  

рассуждение,  доказательство,  объяснение.  

Ф ункциональны  е разновидности  язы ка 

Разговорная  речь. Беседа. Спор,  виды споров.  П равила  поведения в споре,  как 

управлять  собой и собеседником.  К орректны  е и некорректны  е приёмы ведения спора. 

П ублицистический  стиль.  П утевые  записки.  Текст  рекламного  объявления,  его 

язы ковы е и структурные особенности.  

Я зы к худож  ественной литературы.  Ф актуальная и подтекстная  инф ормация  в текстах 

худож  ественного стиля речи. Сильные позиции  в худож  ественны  х текстах. Притча. 

Резерв  учебного  времени  -    5ч. 

Ч етвёрты й год обучения (35 ч) 

Раздел  1. Я зы к и культура  (10 ч) 

И сконно русская лексика: слова общ еиндоевропейского фонда, слова праславянского  

(общ еславянского)  языка, древнерусские (общ евосточнославянские)  слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики  

русского литературного языка. 

Роль  старославянизмов  в развитии  русского  литературного  язы ка  и их приметы.  

С тилистически нейтральные,  книжные,  устаревш ие старославянизмы.  

И ноязы чная лексика  в разговорной речи,  дисплейны х текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопож елание как клю чевая  идея речевого этикета. Речевой этикет  

и вежливость.  «Ты»  и «ВЫ » в русском  речевом  этикете и в западноевропейском,  

американском  речевых  этикетах. Н азы вание другого и себя, обращ ение к знакомому и 

незнакомому Специф ика приветствий,  традиционная тем атика  бесед у русских  и других  

народов. 

Раздел  2. К ультура  речи (10 ч) 

О сновны е орф оэпические  нормы  современного русского литературного языка.  

Типичны е орф оэпические ош ибки в соврем енной речи: произнош ение гласны х [э], [о] после  

мягких  согласны х и ш ипящ их; безударны й [о] в словах  иностранного  происхождения;  

произнош ение парных по твердости-м ягкости  согласны х перед [е] в словах  иностранного  

происхождения; произнош ение безударного [а] после ж   и ш ; произнош ение сочетания чн и 

чт ; произнош ение ж енских  отчеств  на  -ична,  - инична ; произнош ение  твёрдого  [н] перед  

м ягкими [ф'] и [в']; произнош ение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичны  е акцентологические  ош ибки в современной речи.  

О сновны е лексические  норм ы соврем енного русского литературного  язы ка.  

Терм инология  и точность  речи.  Н орм ы   употребления  терм инов  в научном  стиле  речи.  

О собенности употребления  терм инов  в публицистике,  худож ественной  литературе,  



разговорной  речи.  Типичны е речевы е  ош ибки,  связанны е  с  употреблением  терминов .  

Н аруш ение точности  словоупотребления  заимствованны  х слов. 

О сновны е грам м атические нормы современного русского литературного язы ка. 

Типичны е грамматические ош ибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащ им, 

им ею щ им в своем составе количественно-им енное сочетание;  согласование сказуемого с 

подлеж  ащ им,  вы раж енны м сущ ествительны  м со значением  лица ж енского рода  ( вр а ч приш ел 

- врач  приш ла); согласование сказуемого с подлеж ащ им, вы раж енны м сочетанием  

числительного несколько и сущ ествительны м; согласование определения в количественно  

им енны х сочетаниях  с числительны ми  два,  три,  чет ы ре  (два  новы х стола,  две  молоды х 

ж енщ ины и две молоды е женщ ины). 

Н орм ы построения словосочетаний по типу согласования (м арш рут н ое т акси, обеи х 

сест  ер - обои  х брат  ьев). 

В арианты   грамматической   нормы:   согласование   сказуемого   с    подлеж  ащ им, 

вы раж енны м сочетанием слов м н ого,  м ало, нем ного, немало, сколько, ст олько, больш инст во, 

м еньш инст во. О траж ение вариантов грамматической нормы в современны х грамматических 

словарях  и справочниках.  

Речевой этикет  

А ктивны е процессы в речевом  этикете. Н овы е варианты  приветствия и прощ ания, 

возникш ие в СМ И; изменение обращ ений,  использования  собственных  имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Э тикетны е речевые тактики и приёмы в коммуникации,  помогаю щ ие 

противостоять  речевой агрессии.  С инонимия  речевых  формул.  

Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Я зы к и речь. Виды речевой  деятельности  

Э ф фективны е приёмы слуш ания. П редтекстовый, текстовы й и послетекстовы й этапы  

работы. 

О сновны е методы,  способы  и средства  получения,  переработки информации.  

Текст как единица  язы  ка и речи 

С труктура   аргументации:   тезис,   аргумент.   Способы   аргументации.    П равила  

эф ф ективной аргументации.  П ричины  неэфф ективной  аргументации  в учебно-научном  

общ ении.  

Д оказательство и его структура.  П рям ы е и косвенные  доказательства.  В иды 

косвенны х доказательств.  Способы опроверж ения доводов  оппонента:  критика  тезиса, 

критика  аргументов,  критика  демонстрации.  

Ф ункциональны  е разновидности  язы ка 

Разговорная  речь. Самохарактеристика,  самопрезентация,  поздравление.  

Н аучны й стиль речи. С пецифика  оформления  текста  как результата  проектной  

(исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово на защ ите реферата.  У чебно-научная  

дискуссия.  С тандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. П равила  

корректной дискуссии.  

Я зы к худож ественной литературы.  С очинение в ж анре письма другу (в том числе 

электронного),  страницы  дневника  и т.д. 

Резерв  учебного  времени -   5 ч. 

П яты й год  обучения (35 ч) 

Раздел 1. Я зы к и культура  (10 ч) 

Русский язы к как зеркало  национальной  культуры  и истории  народа  (обобщ ение).  

П рим еры клю чевы х слов (концептов)  русской культуры,  их национально-историческая  

значимость.  К ры латы е слова  и вы раж ения  (прецедентны  е   тексты )   из   произведений  

худож  ественной  литературы,  кинофильмов,  песен, рекламны  х текстов  и т.п. 

Развитие язы ка как объективны й процесс. О бщ ее представление о внеш них и 

внутренних факторах язы ковы х изменений, об активны х процессах в современном русском  

язы ке (основные тенденции, отдельны е примеры). С тремительны й рост словарного состава 

языка, « неологический бум» - рож дение новы х слов, изменение значений и переосмы сление  

имею щ ихся в язы ке слов, их стилистическая  переоценка,  создание новой фразеологии,  

активизация  процесса  заимствования  иноязычных  слов. 

Раздел  2. К ультура  речи (10 ч) 



О сновны е орф оэпические  нормы  соврем енного  русского  литературного  языка. 

А ктивны е процессы  в области произнош  ения и ударения.  О траж  ение произносительны  х 

вариантов  в современны  х орф оэпических  словарях. 

Н аруш ение орф оэпической  нормы как худож  ественны й приём. 

О сновны е лексические  норм ы соврем енного  русского  литературного  язы ка. 

Л ексическая сочетаем ость слова и точность. С вободная и несвободная  лексическая  

сочетаемость.  Типичные ош ибки,  связанные с наруш ением  лексической сочетаемости.  

Речевая избы точность  и точность.  Тавтология.  Плеоназм.  Типичны е ош ибки,  

связанны  е с речевой избыточностью  . 

Современны е толковы е словари.  О траж ение  вариантов  лексической  нормы  в 

соврем  енны х словарях. Словарны  е пометы. 

О сновны е грам м атические нормы современного русского литературного язы ка. 

Типичны е грамм атические ошибки. У правление: управление предлогов благодаря , согласно,  

воп  рек и ; предлога  п о с количественны  ми числительны  ми в словосочетаниях  с 

распределительны  м значением  ( п о пят  ь гр уш - п о пят  и груш  ) . П равильное построение  

словосочетаний  по типу управления  ( о т зы в о книге  - р ец ен зи я н а книгу, об  и дет  ься н а слово  

- оби ж ен словам и). П равильное  употребление предлогов  о,  по, из,  с в составе 

словосочетания (приехат  ь из М о ск вы - при ехат ь с Урала). Н агром ож дение одних и тех же 

падеж  ны х форм,  в частности родительного и творительного падежа. 

Н орм  ы употребления  причастных  и деепричастных  оборотов,  предлож  ений с 

косвенной речью. 

Типичны е ош ибки в построении слож ных предложений:  постановка  рядом двух 

однозначны х сою зов (но и однако, чт о и будт о , чт о и как б уд т о ) , повторение частицы бы в 

предлож ениях  с сою зами чт обы и если б ы , введение в слож ное предлож ение лиш них 

указательны  х местоимений.  

О траж ение вариантов  грамм  атической нормы в современны  х грамматических 

словарях  и справочниках.  Словарны  е пометы. 

Речевой этикет  

Э тика и этикет в электронной среде общ ения. П онятие нетикета.  Э тикет И нтернет-  

переписки.  Э тические  нормы,  правила  этикета  И нтернет-дискуссии,  И нтернет-полемики.  

Э тикетное речевое поведение в ситуациях  делового общ ения. 

Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Я зы к и речь.  Виды речевой  деятельности  

Русский язы к в Интернете.  П равила  инф ормационной  безопасности  при общ ении в 

социальны  х сетях. К онтактное и дистантное общ ение. 

Текст как единица  язы ка и речи 

В иды преобразования  текстов: аннотация,  конспект.  И спользование графиков,  

диаграмм, схем для представления  информации.  

Ф ункциональны  е разновидности  язы ка 

Разговорная  речь. Анекдот,  шутка. 

О ф ициально-деловой  стиль. Д еловое письмо,  его структурные элем  енты и язы ковы е 

особенности.  

У чебно-научны  й стиль. Доклад, сообщ ение. Речь оппонента  на защ ите проекта. 

П ублицистический  стиль. П роблемны  й очерк. 

Я зы к худож  ественной  литературы.  Д иалогичность  в худож  ественном  произведении.  

Текст и интертекст.  Афоризмы.  П рецедентны  е тексты. 

Резерв учебного времени  - 5 ч. 

П рим ерны  е темы проектны  х и исследовательских  работ  

П ростор  как одна  из главных  ценностей в русской язы ковой картине мира. 

Образ человека  в языке: слова-концепты  дух и душа. 

И з этим ологии фразеологизмов.  

И з истории русских  имён. 

Русские пословицы  и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхож  дении фразеологизмов.  И сточники фразеологизмов.  



С ловарик пословиц о характере человека,  его качествах,  словарь одного слова; 

словарь  ю ного болельщ ика, дизайнера, м узы канта  и др. 

К алендарь  пословиц о временах  года; карта « И нтересны е названия городов  моего 

края/России».  

Л ексическая группа  сущ ествительны  х, обозначаю щ их понятие время в русском  языке.  

М ы ж ивем в мире знаков. 

Роль и ум естность  заимствований  в современном  русском  языке.  

П оним  аем ли мы язы к Пуш кина? 

Э тим ология обозначений имен числительны  х в русском  языке.  

Ф утбольны й сленг в русском  языке. 

К ом пью терны й сленг в русском  языке. 

Н азвания денеж ны х единиц в русском языке. 

И нтернет-сленг.  

Э тикетны е формы  обращ ения. 

К ак быть вежливым?  

Я вляю тся ли ж есты универсальны  м язы ком  человечества? 

К ак назвать новорож  дённого?  

М еж национальны  е различия  невербального общ ения. 

И скусство ком  плимента  в русском  и иностранны  х языках. 

Ф орм ы вы раж ения веж ливости (на примере иностранного и русского языков).  

Э тикет приветствия  в русском  и иностранном  языках. 

А нализ типов  заголовков  в современны  х СМ И, видов  интервью в современны  х СМИ. 

С етевой знак @ в разных  языках. 

С логаны в язы ке современной  рекламы. 

Д евизы и слоганы лю бим ы х спортивных  команд. 

С инонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что 

общ его и в чём различие. 

Я зы к и юмор. 

А нализ  примеров  язы ковой игры в ш утках и анекдотах. 

П одготовка  сборника  « бывальщ ин», альманаха  рассказов,  сборника  стилизаций,  

разработка  личной странички для ш кольного портала  и др. 

Разработка  реком  ендаций « Вредные советы оратору»,  « Как быть убедительны  м в 

споре»  « У спеш ное резюме»,  « П равила  инф ормационной  безопасности  при общ ении в 

социальны  х сетях» и др. 

 
2.2.2.5. .5 . Л итература  

Ц ели и задачи литературного  образования  

Л итература  - учебны й предмет,  освоение содерж  ания которого направлено: 

• на последовательное ф ормирование читательской культуры через приобщ ение к 

чтению худож  ественной  литературы;  

• на освоение общ екультурны х навы ков  чтения,  восприятия  худож ественного  

язы ка и понимания  худож  ественного смы сла  литературны  х произведений;  

• на развитие эм оциональной  сферы личности,  образного,  ассоциативного и 

логического мыш ления; 

• на овладение базовы м ф илологическим  инструментарием,  способствую  щ им 

более  глубокому  эмоциональном у переж иванию  и интеллектуальном у осмы слению  

худож  ественного текста; 

• на формирование  потребности и способности вы раж  ения себя в слове. 

В цели предмета  « Л итература»  входит передача  от поколения  к поколению  

нравственны х и эстетических  традиций  русской и мировой культуры,  что способствует  

формированию  и воспитанию личности.  



Знаком ство с ф ольклорны м и и литературны ми произведениями  разны х времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляю т обучаю щ имся возмож ность  

эстетического и этического самоопределения, приобщ аю т их к миру м ногообразны х идей и 

представлений,  вы работанны х человечеством,  способствую т формированию  гражданской  

позиции и национально-культурной идентичности  (способности осознанного отнесения себя 

к родной  культуре),  а такж е умению восприним  ать родную культуру в контексте  мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общ его образования - 

формирование потребности в качественном чтении,  культуры читательского восприятия и 

поним  ания литературны  х текстов,  что предполагает  постиж  ение  худож ественной  

литературы  как вида искусства,  целенаправленное развитие способности обучаю щ егося к 

адекватному восприятию и пониманию смы сла различны х литературны х произведений и 

самостоятельном у истолкованию  прочитанного  в устной и письм енной форме. В опыте  

чтения,  осмысления,  говорения о литературе у обучаю щ ихся  последовательно развивается  

ум ение пользоваться литературны м язы ком как инструм ентом для вы раж ения собственных  

м ы слей и ощ ущ ений, воспитывается потребность в осмы слении прочитанного, формируется  

худож  ественны й вкус. 

И зучение литературы  в основной ш коле (5-9 классы)  заклады вает необходимый 

фундам  ент для достиж  ения перечисленны  х целей. 

О бъект изучения в учебном  процессе - литературное произведение в его ж анрово - 

родовой и историко-культурной специфике.  П остиж ение произведения  происходит  в 

процессе системной деятельности ш кольников,  как организуемой  педагогом,  так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, вы борочного,  комментированного,  сопоставительного и др.) 

и базовы х навы ков творческого и академического письма, последовательно формирую щ ихся 

на уроках  литературы.  

И зучение литературы  в ш коле реш ает следую щ ие образовательны  е задачи : 

• осознание ком  муникативно-эстетических  возм  ож ностей язы ка на основе  

изучения  вы даю щ ихся   произведений  русской   литературы,   литературы  своего   народа, 

м ировой литературы;  

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

худож  ественном  мире,  особы м образом  построенном  автором; 

• овладение процедурами смы слового и эстетического анализа текста на основе  

поним ания принципиальны х отличий худож ественного текста  от научного,  делового,  

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать худож ественную  картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального    осмы сления,    ответственного    отнош ения    к    разнообразны м 

худож  ественны м смы слам; 

• формирование  отнош ения к литературе как к особому способу познания  жизни; 

• воспитание  у читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,  

способности аргументировать  свое мнение и оф ормлять  его словесно в устны х и письменны  х 

вы сказы ваниях  разны х жанров,  создавать  развернуты  е вы сказы вания  творческого,  

аналитического и интерпретирую  щ его характера; 

• воспитание культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а такж е уваж ительного 

отнош ения к ценностям  других  лю дей,  к культуре других  эпох  и народов; развитие  



способности  поним  ать литературны  е худож  ественны е произведения,  отраж аю щ ие разные 

этнокультурны  е традиции;  

• воспитание квалиф ицированного читателя со сф орм ированны м эстетическим  

вкусом; 

• формирование отнош ения к литературе как к одной из основны х культурных  

ценностей народа;  

• обеспечение через  чтение и изучение классической и современной литературы  

культурной самоидентификации;  

• осознание значим  ости чтения и изучения литературы  для своего дальнейш его 

развития; 

• формирование у ш кольника  стремления  сознательно  планировать  свое 

досуговое  чтение. 

В процессе обучения в основной ш коле эти задачи реш аю тся постепенно,  

последовательно и постоянно; их реш ение продолж ается и в старш ей ш коле; на всех этапах  

обучения создаю тся условия  для осознания  обучаю щ имися непреры вности процесса  

литературного  образования  и необходим  ости его продолж  ения и за пределами школы.  

 

П рограм  м а по литературе строится с учетом: 

 
• лучш их традиций  отечественной  методики  преподавания  литературы,  

залож  енны х трудами В.И. Водовозова,  А.Д. Алферова,  В.Я. Стою нина, В.П. Острогорского,  

Л.И.  П оливанова,  В.В. Голубкова,  Н.М . Соколова,  М .А. Ры бниковой,  И.С.  Збарского,  В.Г. 

М аранцмана,  З.Н. Н овлянской и др. ; 

• традиций   изучения   конкретны  х   произведений  (преж де всего русской и 

зарубеж  ной классики),  слож ивш ихся в ш кольной практике; 

• традиций научного анализа,  а такж е худож ественной  интерпретации  

средствами литературы и других видов искусств литературны х произведений, входящ их в 

национальны й литературны й канон (то есть образую щ их совокупность  наиболее  

авторитетны х для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельны  х произведений) ; 

• необходим ой вариативности авторской / рабочей программ ы по литературе при 

сохранении обязательны  х базовых  элем ентов  содерж  ания предмета; 

• соответствия    рекомендуемы  х     к      изучению    литературны  х      произведений  

возрастны  м и психологическим  особенностям обучаю щ ихся; 

• требований  современного культурно-исторического  контекста  к изучению  

классической литературы;  

• м иним ального количества  учебного врем ени , отведенного на изучение  

литературы  согласно действую щ ему Ф ГОС и Базисном  у учебном  у плану.  

П рим ерная программ а предоставляет  автору рабочей программ ы свободу в 

распределении  м атериала  по годам обучения и четвертям,  в вы страивании  собственной  

логики его компоновки. П рограм м а построена как своего рода « конструктор» , из общ их 

блоков  которого можно собирать  собственную  конструкцию . О бщ ность инвариантных  

разделов  программы  обеспечит преемственность  в изучении литературы  и единство  

обязательного содерж ания программы во всех образовательны х учреж дениях, возможности  

ком поновки - необходимую  вариативность.  

В соответствии с действую щ им Ф едеральны м законом «Об образовании в Российской 

Ф едерации» образовательны е программы самостоятельно разрабаты ваю тся и утверж даю тся 

организацией,  осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность.  Это значит,  что учитель  



им еет возм ож ность строить образовательны й процесс разны м и способами: м ож ет выбрать  

У М К и следовать ему, м ож ет при необходимости откорректировать программу вы бранного  

У М К и, наконец,  опираясь  на Ф ГОС и примерную программу,  м ож ет разработать  

собственную рабочую  программу в соответствии с локальны м и нормативны ми правовыми 

актами образовательной  организации.  У читель им еет право опираться на какую -то одну 

линию учебников,  использовать  несколько учебников  или учебны х пособий.  

Законодательство  требует соответствия  разработанной  программы  Ф едеральном у 

государственному образовательному стандарту и учета  полож ений данной примерной 

образовательной  программы.  

С одерж ание программ ы по литературе вклю чает в себя указание литературны х 

произведений  и   их   авторов.  П омимо  этого  в   программе  присутствую т   единицы  более 

вы сокого порядка  (ж анрово-тематические  объединения произведений;  группы авторов, 

обзоры).  О тдельно вы несен список теоретических  понятий,  подлеж ащ их освоению  в 

основной школе.  

Рабочая программ а учебного  курса строится на произведениях из трех списков : А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков  долж ны быть обязательно представлены  в рабочих  программах). 

С писок А представляет собой перечень конкретны х произведений (например: А С . 

П уш кин « Евгений Онегин»,  Н.В. Гоголь  « М ертвы е душ и» и т.д.). В этот список попадаю т 

« клю чевы е» произведения  литературы,   предназначенны  е   для   обязательного   изучения. 

В ариативной  части в списке А нет. 

С писок В представляет собой  перечень  авторов,  изучение которы х обязательно  в 

ш коле. С писок содерж ит такж е примеры  тех произведений,  которые могут изучаться - 

конкретное произведение  каждого автора вы бирается составителем  программы.  П еречень  

произведений названных в списке В авторов является ориентировочны м (он предопределен  

традицией изучения  в ш коле,  жанром,  разработанностью  методических подходов  и т.п.)  и 

м ож ет быть дополнен  составителями  программ  У М К и рабочих  программ.  М инимальное  

количество произведений,  обязательны х для изучения,  указано,  например:  А. Блок. 1 

стихотворение;  М. Булгаков.  1 повесть.  В программ ы вклю чаю тся произведения  всех 

указанны  х в списке В авторов. Единство списков  в разны х рабочих  программах  скрепляется  

в списке В фигурой автора.  

С писок С представляет  собой перечень литературны х явлений,  вы деленны х по 

определенном у    принципу    (тематическому,    хронологическому,    ж анровому    и     т.п.).  

К онкретного  автора  и произведение,  на материале которого мож ет быть изучено данное  

литературное  явление,  вы бирает составитель  программы.  М инимальное  количество  

произведений указано, например: поэзия пуш кинской эпохи: К.Н. Батю ш ков, А.А. Дельвиг,  

Н.М . Я зы ков, Е.А. Бараты нский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указы ваю тся 

произведения писателей всех групп авторов из списка С . Э тот ж анрово-тем атический список  

строится вокруг важ ны х смы словых точек литературного процесса, знаком ство с которыми  

для учеников  в ш коле обязательно.  Единство рабочих  программ  скрепляется  в списке С 

проблем но-тематическими и ж анровы ми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тож е во многом предопределенного традицией изучения в ш коле, разработанностью  

м етодических  подходов  и пр. 

Единство литературного образования обеспечивается на разны х уровнях: это общ ие 

для изучения произведения,  общ ие, клю чевы е для  культуры,  авторы,  общ ие  проблем  но 

тем атические и ж анровы е блоки. Кром е того - и это самое важ ное - в логике  Ф ГО С 

единство  образовательного  пространства  достигается  за счет  форм  ирования  общ их 

к ом петенций  . П ри смене образовательного учреж  дения обучаю щ ийся долж  ен попасть  не на 



урок по том  у ж е произведению  , которое он в это время изучал  в предыдущ ей ш коле,  а в ту 

ж е систему сф орм ированны х умений,  на ту ж е ступень  владения  базовыми предметны  ми 

компетенциями.  

Д ополнительно  для своей рабочей программ  ы учитель  м ож ет такж е вы брать 

литературны е произведения,  входящ ие в круг актуального чтения  обучаю щ ихся,  при 

условии  освоения необходимого  минимума  произведений  из всех трех  обязательны  х 

списков. Это м ож ет серьезно повы сить интерес ш кольников к предмету и их мотивацию к 

чтению.  

П редлож енная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучаю щ ихся и учителей разны х 

образовательны  х организаций в самостоятельном  вы боре произведений.  

К онтрольно-измерительны е м атериалы в рамках государственной  итоговой 

аттестации разрабаты ваю тся с ориентацией на три списка прим ерной программы. Х арактер  

конкретны х вопросов  итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение,  автор, литературное  явление). 

П ри ф ормировании списков учиты вались эстетическая значим ость произведения,  

соответствие его возрастны м и психологическим особенностям ш кольников,  а такж е 

слож  ивш иеся в образовательной  отечественной  практике традиции обучения литературе.  

С труктура  настоящ ей программы  не предусм  атривает вклю чения тем атического  

планирования.  Тематическое планирование разрабаты вается составителям и рабочих 

программ. 

О бязательное  содерж ание (5 - 9 К Л А С С Ы ) 

РУ С С К А Я Л И Т Е РА Т У РА 

« С лово о 

полку        

И гореве» (к. 

X II в.) (8-9 

кл.) 

Д ревнерусская  литература - 1-2 

произведения  на вы бор,  например: 

« П оучение»  В ладим  ира  М ономаха,  « П овесть 

о разорении Рязани Батыем»,  « Ж итие Сергия 

Радонеж  ского»,  « Домострой»,  « П овесть  о 

П етре и Ф евронии М уромских»,  « П овесть  о 

Ерш е Ерш овиче,  сыне Щ етинникове»,  

« Ж итие протопопа  Аввакума, им самим  

написанное»  и др .) 

 
(6-8 кл.) 

 
М .В.  Л ом оносов  -   1 стихотворение  по 

вы бору,  например:  «Стихи,  сочиненны  е на 

дороге в П етер го ф ...» (1761), «Вечернее 

размы ш ление о Бож ием  В еличии при случае 

великого северного сияния»  (1743),  « Ода на 

день  восш ествия на В сероссийский престол  

Е я В еличества  Государы ни И м ператрицы  

 
Е лисаветы  П етровны 1747 года» и др. (8-9 

кл.) 

Русский 

фольклор:  

 
сказки, былины,  

загадки,  

пословицы,  

поговорки,  песня и 

др . (10 

произведений  

разны х ж анров,  5 

7 кл.) 



Д .И . Ф онвизин  

« Н едоросль»  (1778 

- 1782) 

 
(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н .М . К арамзин  

« Бедная Лиза» 

(1792 ) (8-9 кл.) 

Г.Р.  Д ерж авин  -    1-2   стихотворения  по 

вы бору,  например:  « Ф елица»  (1782), «О сень 

во время осады О чакова» (1788), « Снигирь»  

1800, « Водопад»  (1791 -1794 ), « П амятник»  

(1795 ) и др. (8-9 кл.) 

 
И .А . К ры лов - 3 басни по вы бору,  

например:  « Слон и М оська»  (1808), 

« Квартет»  (1811), «Осел  и Соловей»  (1811), 

«Лебедь,  Щ ука и Рак» (1814),  «Свинья под 

дубом»  (не позднее 1823) и др. 

 

(5-6 кл.) 

 

А .С . Грибоедов  

«Горе от ума» 

(1821 - 1 8 2 4 ) (9 

кл.) 

В.А . Ж уковский - 1-2 баллады по вы бору, 

например: « Светлана» (1812), « Л есной царь» 

(1818 ); 1-2 элегии по вы бору,  например: 

« Н евы разимое»  (1819), « М оре» (1822 ) и др. 

 
(7-9 кл.) 

 

А .С . П уш кин 

« Евгений Онегин» 

(1823 — 1831) (9 

кл.), « Дубровский»  

(1832 — 1833 )(6 -7 

кл), « Капитанская  

дочка» (1832 — 

1836) 

 
(7-8  кл.). 

 
С тихотворения  : 

«К Чаадаеву»  

(«Лю бви,  надежды,  

тихой сл ав ы ...») 

(1818), « П еснь о 

вещ ем Олеге» 

(1822),  «К***»  («Я 

помню чудное 

м г н о в е н ь е .» ) 

(1825), « Зимний 

вечер» (1825), 

«П ророк»  (1826), 

«Во глубине 

сибирских  р у д . » 

(1827), « Я вас 

А .С . П уш кин - 10 стихотворений  

различной тем атики, представляю щ их 

разны е периоды творчества - по вы бору, 

входят в програм м у каж дого  класса,  

напр им ер : « В оспом  инания в Ц арском  Селе» 

(1814), « Вольность»  (1817),  « Деревня»  (181), 

« Редеет облаков  летучая гряда»  (1820), 

« П огасло дневное с в е т и л о .» (1820), 

« С вободы сеятель  п у с т ы н н ы й .» (1823), 

 

«К морю » (1824),  «19 октября»  (« Роняет лес 

багряны й свой у б о р .» ) (1825), « Зимняя 

дорога»  (1826), «И.И.  П ущ ину»  (1826), 

«Н яне» (1826),  « Стансы («В надеж  де славы и 

д о б р а .» ) (1826), « А рион» (1827), «Цветок»  

(1828), «Не пой, красавица,  при  м н е . » 

(1828), « А нчар» (1828), « Н а холм ах Грузии 

леж ит ночная м г л а . » (1829), « Брожу ли я 

вдоль улиц ш у м н ы х . » (1829), 

«Кавказ»  (1829),  « М онасты рь на Казбеке»  

(1829), « Обвал» (1829), «Поэту»  (1830), 

«Бесы» (1830), «В начале ж изни ш колу помню 

я . » (1830), «Эхо»  (1831),  « Чем  чащ е 

празднует  л и ц е й .»    (1831),    «Пир   П етра 

П ервого»  (1835), «Туча»  (1835), « Бы ла пора: 

П             оэзия  

пуш     кинской  

эп охи , например: 

 
К.Н . Б атю ш ков , 

А .А .  Д ельвиг  , 

Н .М . Я зы ков  , Е.А. 

Б араты нский(2 -3 

стихотворения  по 

вы бору,  5-9 кл.) 



любил:  лю бовь 

еще,  быть 

м о ж ет...» (1829), 

« Зимнее утро» 

(1829), «Я 

памятник себе 

воздвиг  

н е р у к о т в о р н ы й .» 

(1836) 

 

(5-9 кл.) 

наш праздник м о л о д о й .» (1836 ) и др. (5-9 

кл.) 

« М аленькие трагедии» (1830 ) 1-2 по вы бору,  

н апр им ер : « М оцарт и Сальери»,  « Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

 

« П овести Белкина»  (1830 ) - 2 -3 по вы бору,  

н апр им ер : « С танционны  й смотритель»,  

«М етель», « Вы стрел» и др. (7 -8 кл.) 

 
П оэм ы - 1 по вы бору,  н ап р и м ер : « Руслан и 

Лю дмила» (1818 — 1820), « Кавказский  

пленник»  (1820 - 1821), « Ц ы ганы»  (1824), 

« П олтава»  (1828), « М едны й всадник»  (1833) 

(Вступление)  и др. 

 

(7-9 кл.) 

 
С казки - 1 по вы бору,  например:  « Сказка о 

м ертвой царевне и о семи богатырях»  и др. 

 

(5 кл.) 
 

М .Ю . Л ерм онтов  

« Герой наш его 

времени»  (1838 — 

1840). (9 кл.) 

 
С тихотворени  я : 

«Парус»  (1832), 

« Смерть П оэта» 

(1837),  « Бородино»  

(1837), «Узник»  

(1837), «Тучи»  

(1840), «Утес» 

(1841), « Вы хож у 

один я на 

дорогу...»  (1841). 

 
(5-9 кл.) 

М .Ю . Л ерм онтов  - 10 стихотворений  по 

вы бору, входят в програм м у каждого 

класса, н апр им ер : 

 
«Ангел» (1831), «Дума» (1838), « Три пальмы» 

(1838),     « М олитва»     («В      минуту    жизни  

т р у д н у ю .» ) (1839), « И скучно и грустно»  

(1840), « М олитва» («Я, М атерь Бож ия, ныне с 

м олитвою ...»)    (1840),     « К огда    волнуется  

ж елтею щ ая     н и в а . »      (1840),     «Из     Гете 

(« Горны е в е р ш и н ы .» ) (1840),  «Нет, не тебя  

так пылко я л ю б л ю .»  (1841),  «Родина»  

(1841), « П ророк» (1841), « Как часто, пестрою  

толпою окруж ен...» (1841), «Листок» (1841 ) и 

др. (5-9 кл.) 

 

П оэмы 

 
1-2 по вы бору,  н апр им ер : « П есня  про  царя 

И вана  Васильевича,  молодого опричника  и 

удалого купца  К алаш никова»  (1837), 

«М цыри»  (1839 ) и др. 

 
(8-9 кл.) 

Л итературны е 

сказки ХТХ-ХХ 

века , например: 

 
A. П огорельский,  

B.Ф . О доевский,  

C.Г. П исахов,  Б.В. 

Ш ергин, А.М . 

Ремизов,   Ю   .К. 

О    леш    а,     Е.В. 

К лю ев и др. 

 

(1 сказка на 

вы бор, 5 кл.) 



Н .В. Гоголь 

 
« Ревизор»  (1835) 

(7-8 кл.), 

« М ертвы е душ и» 

(1835 - 1 8 4 1 ) (9-10 

кл.) 

Н .В. Г оголь П овести - 5 из разны  х циклов,  

на вы бор, входят в програм м у каждого 

класса,  например:  « Н очь перед 

Рож деством» (1830 - 1831), « П овесть о том, 

как поссорился  И ван И ванович  с И ваном 

Н икифоровичем  » (1834), « Н евский проспект»  

(1833 - 1834), « Тарас Бульба»  (1835), 

« С таросветские помещ ики»  (1835), 

« Ш инель»  (1839 ) и др. 

 

(5-9 кл.) 
 

Ф .И . Тю тчев - 

Стихотворения:  

 
« Весенняя гроза» 

(« Лю блю грозу в 

начале м а я ...») 

(1828, нач. 1850-х), 

« Silentium !» 

(М олчи, скрывайся 

и т а и . ) (1829, нач. 

1830-х), « У мом 

Россию не 

п о н я т ь .» (1866). 

 
(5-8 кл.) 

А .А . Ф ет 

С тихотворения  : 

« Ш епот, робкое  

д ы х а н ь е .» (1850), 

« Как беден наш 

язык! Х очу и не 

м о г у . » (1887). 

 

(5-8 кл.) 

 
Н .А . Н екрасов. 

 
Стихотворения: «К 

рестьянские  дети» 

(1861), 

« В чераш ний день, 

часу в ш е с т о м .» 

(1848), « Н есжатая 

полоса»  (1854). 

 
(5-8 кл.) 

Ф .И . Тю тчев  - 3-4 стихотворения по 

вы бору,  наприм  ер : « Ещ е в полях  белеет 

с н е г . » (1829, нач. 1830-х), «Ц ицерон»  

(1829, нач. 1830-х), « Ф онтан»  (1836), «Эти 

бедные с е л е н ь я .»  (1855), « Есть в осени 

п е р в о н а ч а л ь н о й .» (1857), « П евучесть есть в 

м орских  в о л н а х .» (1865), « Н ам не дано 

п р е д у г а д а т ь .» (1869), «К. Б.» («Я встретил  

вас - и все былое...»)  (1870 ) и др. 

 
(5-8 кл.) 

 
А.А. Ф ет - 3-4 стихотворения по 

выбору,  например:   « Я   приш  ел   к   тебе   с 

п р и в ет о м ...» (1843 ), « Н а стоге сена ночью  

ю ж н о й ...» (1857 ), « С ияла ночь. Л уной был  

полон сад. Л е ж а л и .» (1877 ), «Это утро,  

радость э т а . » (1881 ), « У чись у них - у 

дуба, у б е р е з ы .»  (1883 ), « Я тебе ничего не 

с к а ж у .» (1885 ) и др. 

(5-8   кл.) 
 

Н .А . Н екрасов 

 
- 1 - 2   стихотворения  по вы бору,наприм  ер: 

« Тройка»  (1846), « Разм ы ш ления у парадного  

подъезда»  (1858), « Зелены й Ш ум»  (1862  

1863) и др. (5-8 кл.) 

П оэзия  2-й 

половины  X IX в., 

например:  

 
А .Н . М айков  , А.К. 

Т олстой , 

Я .П . П олонский  и 

др. 

(1-2 

стихотворения  по 

вы бору,  5-9 кл.) 



И .С . Тургенев 

 
- 1 рассказ по выбору,  наприм  ер : 

« П евцы » (1852 ), « Беж ин луг»  (1846 , 1874) и 

др.; 1 повесть на выбор,  например:  « М ум у» 

(1852 ), « А ся» (1857 ), « П ервая лю бовь»  

(1860 ) и д р .; 1 стихотворение в прозе на 

выбор,  например: « Разговор»  (1878), 

« В оробей»  (1878 ), « Д ва богача»  (1878), 

« Русский  язы  к» (1882 ) и др. 

 
(6-8 кл.) 

 

Н .С . Л есков 

 
- 1 повесть по вы бору,  нап р и м ер : 

« Н есм ертельны й Г олован (Из рассказов о 

трех праведниках)»  (1880), « Левш а» (1881), 

« Тупейны  й худож  ник» (1883), « Ч еловек на 

часах»  (1887 ) и др. 

 

(6-8 кл.) 

 
М .Е. С алты ков-Щ едрин 

 
- 2 сказки  по вы бору, н апр им  ер : « П овесть  о 

том, как один мужик двух  генералов  

прокормил»  (1869), « П ремудрый пискарь»  

(1883), « М едведь на воеводстве»  (1884 ) и др. 

(7-8 кл.) 

Л .Н . Толстой 

 
- 1 повесть по вы бору, например: 

« Детство»  (1852), « О трочество»  (1854), 

« Х адж и-М урат» (1896 — 1904) и др.; 1 

рассказ  на вы бор,  н ап р и м ер : « Три смерти» 

(1858), « Х олстомер»  (1863, 1885), 

« К авказский пленник»  (1872),  « П осле бала» 

( 1 9 0 3 ) и др. 

 

(5-8 кл.) 

 
А .П . Ч ехов 

 
- 3 рассказа по вы бору,  напр им ер : 

« Толсты й и тонкий»  (1883), «Хамелеон»  

(1884),  « Смерть чиновника»  (1883), 

« Л ош адиная фамилия»  (1885), 

« Злоум  ы ш ленник»  (1885), «Ванька»  (1886), 

« Спать хочется»  (1888 ) и др. 



(6-8 кл.) 
 

А .А . Б лок 

 
- 2 стихотворения  по вы бору,  напр  им ер : 

« П еред грозой»  (1899), « П осле грозы» (1900), 

« Д евуш ка пела в церковном  х о р е . » (1905), 

« Ты помниш ь? В наш ей бухте с о н н о й .» 

(1911 - 1 9 1 4 ) и др. 

 

(7-9 кл.) 

 
А .А . А хм атова  

 
- 1 стихотворение  по выбору,  

например:  « С м углы й   отрок  бродил  по 

а л л ея м ...» (1911 ), « П еред весной бы ваю т 

дни т а к и е . » (1915 ), « Родная зем ля» (1961) 

и др. 

(7-9 кл.) 
 

Н .С . Гумилев  

 
- 1 стихотворение  по вы бору,  напр им ер : 

« Капитаны  » (1912),  « Слово»  (1921). 

 
(6-8 кл.) 

 
М .И . Ц ветаева 

 
- 1 стихотворение  по вы бору,  например:  

« М оим стихам, написанны м так р а н о . » 

(1913),  «Идеш ь, на меня похожий»  (1913), 

« Генералам двенадцатого года» (1913), «М не 

нравится, что  вы больны  не м н о й . » (1915), 

из цикла  « Стихи к Блоку»  (« И мя твое - птица  

в р у к е . » ) (1916), из цикла « Стихи о М оскве»  

(1916), « Тоска по родине!  Д а в н о .» (1934 ) и 

др. 

 

(6-8 кл.) 

 
О .Э. М андельш там 

 
- 1 стихотворение  по вы бору,  напр им ер : 

« Звук осторож  ны й и г л у х о й .»  (1908), 

« Равноденствие» (« Есть иволги в лесах, и 

гласны х д о л г о т а .» ) (1913), «Бессонница.  

Гомер.  Тугие п а р у с а .» (1915 ) и др. 

(6-9 кл.) 

П роза конца X IX - 

начала X X в в ., 

например:  

 
М . Горький, А.И . 

К уприн,  

Л .Н . А ндреев,  

И .А . Бунин, 

И .С . Ш м елев,  А.С. 

Грин 

(2-3 рассказа или 

повести        по 

вы бору  , 5-8 кл.) 

 
П оэзия конца X IX 

- начала X X вв ., 

например:  

К .Д. Бальмонт,  

И .А . Бунин, 

М .А. Волош ин, В. 

Х лебников и др. 

(2-3 

стихотворения  по 

вы бору,  5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П оэзия  20 -50 -х 

годов  Х Х в., 

например:  



B. В . М а я к о в с к и й 

 
- 1 стихотворение по выбору, 

например:  « Х орош ее о тн о ш ен и е к 

л о ш а д я м » (1918 ), « Н ео б ы ч ай н о е 

п р и к л ю ч е н и е , б ы в ш ее с В л ад и м и р о м 

М а я к о в с к и м л ето м н а д ач е» (1920) и др. 

(7-8 кл.) 

C. А . Е сен и н 

 
- 1 сти х о тво р ен и е по в ы б о р у , н ап р и м ер : 

 
« Гой ты, Русь,  моя р о д н ая...» (1914), «Песнь 

0 собаке»  (1915),  « Н ивы сжаты, рощ и 

г о л ы . » (1917 - 1918), « П исьмо к матери»  

(1924 ) « Собаке К ачалова»  (1925 ) и др. 

 

(5-6 кл .) 

 
М .А . Б у л г а к о в 

 
1 п о в есть по вы б о р у , н ап р и м ер : « Роковые 

яйца»  (1924),  « Собачье сердце»  (1925 ) и др. 

 

(7-8 кл .) 

 
А .П . П л а то н о в 

 
- 1 р а с ск а з по вы б о р у , н ап р и м ер : «В 

прекрасном  и яростном  мире (М аш инист 

М альцев)»  (1937), «Рассказ о мертвом  

старике» (1942), « Никита»  (1945), « Ц веток на 

земле»  (1949 ) и др. 

 

(6-8 кл .) 

 
М .М . Зо щ ен ко 

2 р а с с к а за по в ы б о р у , н ап р и м ер : 

« А ристократка»  (1923),  «Баня» (1924 ) и др. 

(5-7 кл .) 

А .Т . Т в ар д о в ск и й 

 
1 сти х о тво р ен и е по вы б о р у , н ап р и м ер : «В 

тот день,  когда окончилась  в о й н а .» (1948), 

«О сущ ем» (1957 - 1958), «Вся суть в одном- 

единственном з а в е т е .» (1958),  « Я знаю,  

никакой моей в и н ы . » (1966 ) и др.; « Василий 

Теркин»  (« Книга  про бойца»)  (1942 -1945 ) - 

г л а в ы по вы бору.  

 
(7-8 кл.) 

Б .Л .     П а с те р н а к , 

Н .А . З аб о л о ц ки й , 

Д. Х ар м с , 

Н .М . О л е й н и к о в и 

др. 

(3-4 

сти х о тво р ен и я по 

вы б о р у , 5-9 кл .) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
П р о за о В ел и ко й 

О теч еств ен н о й 

войне,  например:  

М .А . Ш олохов,  

В .Л . К о н д р ать ев , 

В .О . Б о го м о л о в , 

Б .Л . В аси л ьев,  

В.В.  Б ы к о в , В.П . 

А с т аф ь е в и др. 

(1-2 п о вести или 

р а с с к а за - по 

вы б о р у , 6-9 кл .) 

 

Х у д о ж ествен  н ая 

п р о за о ч ел о в ек е и 

п р и р о д е , их 

в заи м о о тн о ш ен и я 

х, например: 

М .М . П р и ш в и н , 

К .Г . П а у сто в ск и й 

и др. 

(1-2 п р о и звед ен и я 

- по вы б ору,  5-6 

кл.) 

 
П р о за о детях, 

например:  

В .Г . Р асп у ти н , 

В .П . А стаф ьев,  

Ф .А . И ск ан д ер , 

Ю .И . К о в а л ь , 



А.И . С олж еницы  н 

 
1 рассказ по вы бору, напр им ер : « М атренин 

двор»  (1959 ) или из « Крохоток»  (1958 - 1960) 

- « Л иственница»,  «Дыхание»,  «Ш арик», 

« Костер  и муравьи», « Гроза  в горах»,  

« К олокол  У глича» и др. 

 
(7-9 кл.) 

 
В.М . Ш укш ин 

 
1 рассказ по вы бору, напр им ер : «Чудик»  

(1967), « Срезал»  (1970), «М астер» (1971 ) и 

др. 

 
(7-9 кл.) 

Ю .П . К азаков,  

В.В. Г олявкин и 

др. 

(3-4 произведения  

по вы бору , 5-8 кл.) 

 
П оэзия 2-й 

половины  Х Х в., 

например:  

Н .И . Глазков, Е.А. 

Е втуш енко, А.А . 

В       ознесенский,  

Н .М . Рубцов, Д.С. 

С ам ойлов,А .А . 

Тарковский,  Б.Ш . 

О кудж ава,   В.С. 

В ы соцкий, Ю .П. 

М      ориц,     И.А. 

Б   родский,   А.С. 

К уш нер, О.Е. 

Григорьев  и др. 

(3-4 

стихотворения  по 

вы бору, 5-9 кл.) 

 
П роза русской 

эм играции , 

например:  

И .С . Ш м елев,  В.В. 

Н абоков,  

С.Д. Д овлатов  и 

др. 

(1 произведение  - 

по вы бору,  5-9 кл.) 

 
П роза  и поэзия о 

подростках и для 

подростков  

последних 

десятилетий  

авторов - 

лауреатов  премий 

и            конкурсов  

(« К   нигуру»,  

прем ия им. 

В ладислава  

К рапивина,  



П рем ия Д етгиза, 

« Л учш ая детская 

книга  

издательства  

« РО С М Э Н » и др., 

например:  

Н. Н азаркин,  А. 

Гиваргизов,  

Ю .К узнецова,  

Д .С абитова,  

Е.М  ураш  ова,  

А .П етрова, С. 

Седов,           С. 

В остоков  ,   Э. 

В    еркин,    М. 

А ром ш там , Н. 

Евдоким ова, Н. 

А   бгарян,   М. 

П етросян,  А. 

Ж валевский  и Е. 

П астернак,  А я Эн, 

Д. Вильке  и др. 

(1-2 произведения  

по вы бору,  5-8 кл.) 

 

 

Л итература  народов  России  
 

Г. Тукай,  М. 

К арим , 

К. К улиев, Р. 

Гам  затов  и др. 

(1 произведение  по 

вы бору, 

15-9 кл.) I 

 

Зарубеж ная литература  
 

Гомер « И лиада» (или «Одиссея»)  

(ф рагм енты  по вы бору)  

(6-8 кл.) 

Д анте. « Бож ественная комедия» (ф рагменты  

по вы бору)  

(9 кл.) 

Зарубеж   ны  й 

ф ольклор,  

легенды  , баллады  , 

саги,  песни 

 
(2-3  произведения  

по вы бору, 5-7 кл.) 



М . де С ервантес  « Дон К ихот»  (главы  по 

вы бору)  (7-8 кл.) 

 

В. Ш 
експир 

1 - 2 сонета  по вы бору,  например:  

« Ром ео и  

Д ж 

ульетт 

1595). 

а» 

(1594 - 

№ 66 « И змучась всем, я умереть  хочу...»  

(пер. 

Б. П астернака),  № 68 «Его лицо - одно из 

  отраж  ен и й ...» (пер. С. М арш ака), № 116 

(8-9 кл.) « М еш ать соединенью двух с е р д е ц .» (пер. С. 

М арш ака), № 130 « Ее глаза на звезды не 

п о х о ж и .» (пер. С. М арш ака). (7-8 кл.) 

Д. Д еф о « Робинзон Крузо»  (главы по 

вы бору) 

 
( 6-7 кл.) 

 
Дж. С виф т « П утеш ествия Гулливера»  

(ф рагм енты  по вы бору)  

(6-7 кл.) 

Ж -Б. М ольер К омедии  

 
- 1 по вы бору,  например:  «Тартю ф, или 

О бманщ ик» (1664), « М ещ анин во 

дворянстве»  (1670). 

 

(8-9 кл.) 

 
И .-В. Гете  «Ф ауст»  (1774 -  1832) 

(ф рагм енты  по вы бору)  

( 9-10 кл.) 

Г .Х .А ндерсен Сказки 

 
- 1 по вы бору, например:  « Стойкий 

оловянны й солдатик» (1838), « Гадкий 

утенок»  (1843). 

 

(5 кл.) 

 
Дж.  Г. Байрон 

 
- 1 стихотворение  по вы бору,  напр им ер : 

« Д уш а моя мрачна.  Скорей,  певец,  скорей!» 

(1814)(пер. М. Л ермонтова),  « П рощ ание 

Н аполеона» (1815 ) (пер. В. Л уговского),  

Ром анс («Какая радость  зам енит былое 

светлы х чар...») (1815 ) (пер. Вяч.И ванова), 

« Стансы к А вгусте»  (1816)(пер. А. П лещ еева)  

и др. 
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апример: 

 

Ш . П ерро, В. Гауф , Э.Т.А. 

Гоф  м ан,  бр. Гримм,  

 

Л.    К   эрролл,  Л .Ф .Б аум , Д.М . 

Б арри,  Д ж .Родари,  М                      .Энде,  Д 

ж .Р.Р.Т олкиен,  К .Л ью ис и др. 

 
(2-3 произведения  по вы бору,  5-6 кл.) 

 
Зарубеж ная новеллистика,  

например:  

 

П. М ерим е, Э. По, О    'Г    енри,   О. У    

айльд,    А.К. Д ойл, Д ж ером К. Д    ж    

ером   ,    У. С ароян,  и др. 

 

(2-3  произведения  по вы бору, 7-9 кл.) 

 

Зарубеж  ная ром анистика X IX - Х Х 

века, например: 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

А. де  Сент- 

Экзю пери 

« М аленький 

принц»  (1943) 

 

(6-7 кл.) 

- ф рагм енты одной из поэм по вы бору,  

например: « П алом ничество Чайльд 

Гарольда»  (1809 - 1811) (пер. В. Левика).  

 

(9 кл.) 

А.  Д   ю   м   а,    В. 

С котт, В. Гю го, Ч. 

Д иккенс, М . Рид, 

Ж . В ерн,  Г .У эллс,  

Э.М . Рем  арк и др. 

 

(1-2 романа  по 

вы бору,  7-9 кл) 

 

 

 
Зарубеж  ная проза  о 

детях  и подростках, 

например:  

 

М                    .Твен,  

Ф      .Х     .Бернетт,  

Л .М .М онтгом ери,  

А        .де       Сент- 

Э        кзю       пери, 

А      .Л      индгрен,  

Я .К орчак,  Х арпер 

Л и, У .Голдинг,  

Р.Брэдбери,         

Д   .С   элиндж  ер, 

П              .Гэллико,  

Э         .П         ортер,  

К       .П       атерсон,  

Б .К ауф м ан, и др. 

 

(2 произведения  

по вы бору, 

5-9 кл.) 

 
Зарубеж  ная проза  о 

ж ивотны х и 

взаимоотнош ениях  

человека  и 

природы,  

например:  

 
Р. К иплинг,  Дж. 

Л ондон,  

Э. С етон-Т омпсон,  

Дж. Д арелл  и др. (1-

2 произведения  по 

вы бору,  5-7 кл.) 



Современнеая  

зарубеж ная проза, 

например:  

А. Тор, Д. П еннак,  

У . Старк,  К.  Ди 

К   ам   илло,  М   . 

П арр,  Г. Ш мидт, 

Д.   Гроссм  ан,   С. 

К аста, Э. Ф айн, Е. 

Ельчин  и др. 

 

 
П ри составлении рабочих  программ  следует учесть: 

• В программе каждого класса долж ны быть представлены  разнож анровы е 

произведения; произведения на разные темы; произведения разны х эпох; программ а каждого  

года  долж  на демонстрировать  детям разны е грани литературы.  

• В программ е должно быть предусмотрено возвращ ение к творчеству таких  

писателей,  как А.С. Пуш кин, Н.В. Гоголь,  М .Ю . Лермонтов,  А.П. Чехов.  В этом  случае 

внутри программ ы 5-9 классов  вы страивается своего рода вертикаль,  предусм атриваю щ ая 

наращ ение объем а прочитанных  ранее произведений этих авторов  и углубление  

представлений об их творчестве.  

В аж но помнить, что изучение русской классики продолж ится в старш ей школе, где 

обучаю щ иеся сущ ественно расш ирят знаком  ство с авторами,  представленны  м и в списках  

основной ш колы (например,  с Н.А. Н екрасовы м, Н.С.  Лесковым,  Л.Н.  Толстым,  А.П.  

Чеховы м, А.А. А хматовой,  В.В. М аяковским  и т.п.). 

П ри составлении программ возможно использовать ж анрово-тем атические блоки , 

хорош о зарекомендовавш  ие себя на практике. 

О сновны  е теоретико-литературны  е понятия,  требую  щ ие освоения  в основной  

ш коле 

• Х удож  ественная  литература  как искусство слова. Х удож ественны й образ. 

• У стное народное творчество.  Ж анры фольклора.  М иф и фольклор. 

• Л итературны е роды (эпос, лирика,  драма) и ж анры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание,  элегия; комедия,  драма, 

трагедия). 

• О сновны е  литературны  е направления:  классицизм,  сентиментализм,  

романтизм,  реализм, модернизм.  

• Ф орм а и содерж ание литературного произведения:  тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь,  герой-рассказчик,  точка  зрения,  адресат, читатель;  герой,  персонаж,  

действую щ ее лицо,  лирический герой,  система  образов  персонаж ей; сюжет,  фабула, 

композиция,  конфликт,  стадии развития действия:  экспозиция,  завязка,  развитие действия,  

кульминация,  развязка; худож  ественная деталь, портрет, пейзаж,  интерьер; диалог, монолог,  

авторское отступление,  лирическое  отступление;  эпиграф. 

• Я зы к худож ественного произведения.  И зобразительно-вы  разительны  е 

средства  в   худож ественном   произведении:   эпитет,   метафора,   сравнение,   антитеза, 

оксю морон.  Гипербола,  литота. Аллегория.  И рония,  юмор,  сатира. Анафора.  Звукопись,  

аллитерация,  ассонанс. 



• Стих  и проза.  О сновы стихосложения:  стихотворны  й метр  и размер,  ритм, 

рифма,  строфа. 

 
2.2.2.6 .6 К абардино-черкесская  литература  

Содерж ание программы  по литературе вклю чает в себя указание  литературны х 

произведений  и их авторов. Такж е в программе присутствую т единицы более  высокого  

порядка  (ж анрово-тематические объединения  произведений;  группы авторов, обзоры). 

Отдельно вы несен список теоретических понятий, подлеж ащ их освоению в основной школе.  

Рабочая программ а учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

ниже). О собо подчеркнем,  что все эти три списка  равноправны  по статусу  (то есть 

произведения из них должны  быть представлены в рабочих программах). Разница их в том, 

что они вклю чаю т в себя элем енты разны х порядков. Список А представляет собой перечень  

конкретны х произведений. В инвариантны е блоки программ вклю чаю тся все указанны е в 

списке А произведения.  В этот список попадаю т клю чевые,  базовые  произведения  

литературы , предназначенны е для обязательного изучения. В ариативной части в списке А 

нет. 

Список  В представляет  собой перечень  авторов;  конкретное  произведение выбирается  

составителем программы. И ногда в списке В названо  произведение - в таком случае речь 

идет о вы боре его фрагментов.  

В программ ах представляю тся произведения  всех указанны х в списке В авторов.  В этот 

список попадаю т клю чевые, базовые для адыгской культуры авторы, знаком ство с которыми 

обязательно в ш коле и в творчестве которых  можно вы брать  те или  иные  произведения  

исходя из потребностей конкретного класса. Единство списков в разны х рабочих программах  

скрепляется в списке В ф игурой автора; вариативная часть - конкретное произведение, выбор  

которого оказы вается тож е во многом предопределен (традицией изучения в ш коле, жанром, 

разработанностью  методических  подходов  и т.п.) 

Список  С представляет  собой перечень  авторов,  сгруппированны х по определенному  

принципу (тематическому,  хронологическому,  ж анровому и т.п.). К онкретного автора и 

произведение  вы бирает составитель  программы.  

В программах указы ваю тся произведения писателей  всех  групп  авторов  из списка  С. Э тот 

ж анрово-тем  атический список строится вокруг важ ны х смы словы х точек литературного  

процесса, знаком ство с которыми для учеников в ш коле обязательно. П оскольку эти « точки  

сборки»  притягиваю т к себе нескольких авторов, конкретны й выбор произведений остается  

за составителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблем но 

тем атическим и и ж анровы ми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тож е 

во многом  предопределенного  (традицией изучения  в ш коле,  разработанностью  

методических подходов и пр.). Таким образом, видно, что  инвариантная часть программы  

очень вы сока и становится средством обеспечения единого образовательного пространства.  

Единство  обеспечивает  программу на разны х уровнях:  это общ ие  для  изучения  

произведения,  общ ие авторы,  общ ие проблем  но-тематические и ж анровы е блоки.  Кром  е того 

- и это  самое важ ное - в логике Ф ГОС  единство образовательного пространства достигается  

за счет ф ормирования  общ их компетенций.  П ри  смене  образовательного  учреж дения  

обучаю щ ийся долж  ен попасть  не «в то ж е произведение»,  которое он оставил  в предыдущ ей 

ш коле (при наличии нескольких программ по литературе это  физически невозможно), а «в ту 

ж е систему сформ ированны х умений», на ту же ступень владения базовы м и предметны ми 

компетенциями.  Д ополнительно  составители  программ  м огут самостоятельно выбрать  

литературны  е    произведения   (не    из    списков)   для   изучения   при   условии   освоения  



необходим ого минимума  произведений  из всех  трех указанных  списков.  П олезно  

предлож ить сделать свой выбор и обучаю щ имся; если в течение года на уроках литературы  

будет рассм отрено хотя бы одно произведение по выбору самих  ш кольников,  это мож ет 

серьезно повы сить интерес к предмету и м отивацию к чтению.  П редлож енная структура  

списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно 

удовлетворить потребности обучаю щ ихся и учителей разны х образовательны х организаций  

в самостоятельном  вы боре произведений.  Особо подчеркнем, что  общ ность  изучаемого  

списка резко возрастет в старш ей ш коле, где происходит освоение историко-литературного  

курса  (это происходит  уже и в 9 классе,  где такой курс  начинается).  В результате  

литературного  образования  у обучаю щ ихся из разны х ш кол республики окаж ется 

прочитанны м значительны й и значим ы й для адыгской культуры список общ их 

произведений.  Средние ж е классы ш колы более вариативны  по своей природе. Гибкость,  

вариативность  нужны здесь потому,  что именно в этих классах падает  интерес  детей  к 

чтению. О дна из причин такого падения интереса состоит как раз в том, что предлагаемое  

детям  чтение не всегда учиты вает их собственны е потребности и интересы.  О тнесенность  

произведения  к конкретному списку учиты вается при разработке промеж уточного  и 

итогового контроля.  Ввиду того что изучаю тся произведения  из всех трех списков, 

контрольно-изм ерительны е материалы в рамках государственной итоговой аттестации будут  

опираться на использование м атериала произведений всех указанны х списков.  О днако сам 

характер вопросов (тем), предлагаемы х для экзамена, различен в зависим ости от списка. По 

произведениям из списка А будут формулироваться конкретны е вопросы в соответствии с 

изучаемы ми произведениями.  Списки В и С предполагаю т выбор  в заданны х границах, 

поэтому тем ы и вопросы будут носить более общ ий характер, с тем чтобы обучаю щ ийся для 

ответа  мог самостоятельно вы брать материал. 

П ри ф ормировании  списков  учиты вались эстетическая  значим  ость произведения,  

соответствие  его возрастны м и психологическим  особенностям  ш кольников,  а   такж е 

слож ивш иеся в образовательной  практике КБР традиции  преподавания  кабардинской  

литературы.  С оставителям  рабочих  программ  следует помнить,  что: 

• программу каж дого класса  стоит наполнять  разнож  анровы ми произведениями;  

произведениями  на разные темы;  произведениями  разны х эпох;  программ а каждого  года  

долж на демонстрировать  детям  разные грани литературы;  

• целесообразно    возвращ аться    каж дый    год    к     творчеству  таких    писателей,    как 

А .А .Ш огенцуков, А.П. Кеш оков, А.О. Ш огенцуков и др., вы страивая внутри программы 5 -9 

классов  своего рода «вертикали»,  каж дый год наращ ивая объем прочитанны  х произведений  

и надстраивая  над уже им ею щ имися представлениями  о мире писателя новые. 

5 класс (51  час) 

Введение  

Л итература  как вид искусства  и способ отображ ения прош лого, настоящ его и будущ его 

народа  в худож ественны  х образах. 

Специф ика  изучения  кабардинской  литературы  обучаю щ имися как   предмет,  

представляю щ ий собой единство словесного искусства и основ науки (историко- и теретико-  

литературны  е материалы).  

В лияние литературы  на ф ормирование в человеке нравственного и эстетического чувства.  

Д обро и зло, справедливость  и истина,  красота  и совесть, лю бовь и дружба,  семья и 

ответственность,  лю бовь к родному краю, свобода  - наиболее используемы е авторам и 

человеческие ценности. Л итература как один из источников обогащ ения речи обучаю щ ихся, 

формирования  их речевой культуры. 

Л итература  и жизнь. 



Л итература  группы  « А » 

К еш оков  А.П . 

К раткие сведения о ж изни и творчестве писателя. 

« Э льбаздуко»  -    литературная  сказка.  Тема   мирного  труда   и   защ иты   родной  земли. 

Э льбаздуко - крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. В олш ебная сказка 

героического содержания. П редставления о добре и зле, народные традиции в фольклорных  

произведениях.  В оспитательная  функция  фольклора.  Творческое  использование  

традиционного    сказочного    сюжета.    Н еобы чная    развязка    и     её     глубокий    смысл. 

Н равоучительны  й и философ  ский характер  сказок. 

Л итературны е сказки. Роль  и значение  литературны х сказок  в воспитании.  И дейно - 

худож  ественны е особенности литературны  х сказок. 

Теория литературы . Л итературны е сказки. Связь с устны м народным творчеством. Роль и 

значение литературны х сказок в воспитании.  И дейно-худож ественны е особенности  

литературны  х сказок.  

О хтов А.Н . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

Рассказ « Д роф а». В заим освязь природы и человека в рассказе. Добро и зло в образах героев. 

Структурны е части рассказа. Композиция.  

Теория  литературы . П онятие о ж анре рассказа. О тличие прозаического произведения от 

поэтического.  

Л итература  народов  К абардино-Б  алкарии 

К улиев К .Ш . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

Д остоверность в отображ ении лю бви матери к ребёнку и долга детей в отнош ении матери в 

стихотворении  « М ать» . В лияние произведения  на духовно-нравственное  воспитание  

обучаю щ ихся. 

Ш огенцуков  А.А. 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя  

С тихотворение  « М ай » . У мение чувствовать  красоту природы.  Конкретны  е пейзаж  ные 

зарисовки. П оэтическое изображение родной природы и вы раж ение авторского настроения,  

миросозерцания.  Радостная,  яркая, полная движ ения картины весенней природы.  

Я зы к  стихотворения.  

Ш омахов  А.К. 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

С тихотворение  « С орванец».  Стихотворение  о непослуш ном  мальчике,  который все время 

ш алит, герое смеш ны х историй. Средства ю м ористической характеристики в стихотворении.  

М ир детства  в стихотворении.  

Теория  литературы . Сатира  и юмор.  И х место в худож ественной  литературе.  Ю мор 

(развитие представлений), речевая характеристика персонаж ей (начальны е представления).  

Ж уртов  Б.К . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

П овесть  « О тчий  дом » . О   ж изни  и труде  послевоенной  молодежи,  торж ество  правды.  

Л ю бовь к отчему дому, семье. Н ационально-культурны е особенности язы ка произведения.  

Речевая характеристика  героев  повести. 

Г аунов  Б.Х. 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 



Рассказ «Ты только вернись, папа». Этническая психология, ф илософ ия народа в рассказе. 

Э тика  взаимоотнош ений,  культура  ады гской семьи.  Х удож ественно-изобразительны е 

средства. К ом позиционны  е части рассказа. 

Теория  литературы  . Э питет как средство худож  ественной выразительности.  

Т хагазитов  З.М . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

С тихотворение  « М илосердие».   А вторская  позиция.  О сновная   мысль   стихотворения.  

М илосердие,  доброта  и сострадание в жизни человека. 

К ереф  ов М .Ж . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя 

Рассказ  « И медведь иногда ш утит ». К расота окруж аю щ его мира, взаим освязь всего в этом 

мире,  единение человека  с природой.  О сновная  идея рассказа. 

К уантов  А.Т. 

Рассказы  « П ереж ивания матери», « У старого полена», « Зайчонок и зм ея» (по выбору 

учителя). 

« П ереж ивания матери». О сновная тем а рассказа. Образ  матери в рассказе. О тнош ение 

главного героя к матери,  отнош ение к ней автора  рассказа. 

Н алоев З.М . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

Рассказ  « Гаврош ». О сновная тем  а рассказа. П олож  ительны е образы в рассказе. 

С тихотворения  Н алоева  З.М . « У дод»,  « К от-м урлы ка», « Л асточка»,  « В олк»  В заим  освязь 

природы и человека в стихотворениях Н алоева.  Способы вы раж ения чувства лю бви к живой  

природе.  О бразы ж ивотны х и птиц в стихотворениях.  

Л итература группы « В» 

Ц агов  Н.А. 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя (Краткий рассказ о ж изни и творчестве адыгского  

просветителя).  

« С м елы й ёж». Связь произведения  с усны м народны м творчеством.  Идея, залож  енная  в 

образе смелого ежа. П оучительны  й характер произведения.  

К уаш ев Б.И . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

С тихотворение « В сегда со мной». О сновная тем а стихотворения. К нига в ж изни автора.  

Образ  книги в стихотворении и средства его создания.  К нига в ж изни человека и общ ества.  

К нига  как духовное завещ ание одного поколения другому.  

Я зы к и композиция  произведения.  

Теория литературы . О сновные признаки стихотворения.  Сравнение и олицетворение как 

средства  худож  ественной  вы разительности.  

Губж оков  Л .М . 

К раткий рассказ  о писателе. 

Рассказ   « П челины й     рой».   Трудовое  воспитание,   приобщ ение   к    труду   взрослых.  

П олож  ительное влияние пчеловода  М усы на мальчиков.  П человодство в ж изни адыгов. 

Г лавная идея рассказа, его поучительный  характер. 

Теория  литературы  . Тема и идея худож  ественного произведения.  

Беш токов  Х.К . 

К раткий рассказ  о поэте. 

С тихотворение  « Зем ля отцов»  (можно заменить другим). Л ю бовь поэта  к родному краю. 

К расота  природы  родного края, средства  ее изображения.  

Образ лирического  героя.  



К ом позиция  стихотворения.  

Х анф енов  А.М . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

С тихотворение  «М не  каж ется,  я был  вместе  с ним».  Главная  тем  а   стихотворения.  

П атриотические подвиги лю дей в годы В еликой О течественной  войны в стихотворении.  

Средства  худож  ественной  изобразительности  в произведении.  

Г едгафов  Б.М . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

С тихотворения  « Я зы к мой,  м атери язы к» , «Родная  зем ля ». И зображ ение лю бви к 

родному языку,  родной  земле.  Н еразры вность связи родной язы к - родная земля. 

Л итература  группы  « С » 

А ды гский фольклор 

У стное народное поэтическое творчество  как сокровищ ница богатейш ей худож ественной  

традиции адыгов. Х арактеристика основны х ж анров  народного творчества. Н ародная поэзия 

как источник создания народной литературы.  

Богатство отраж ения мира в ф ольклорны х произведениях. Ж анры фольклора. П редставления  

о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. В оспитательная функция  

фольклора.  

Н ародны  е сказки. 

« С удья Л иса». Сю ж ет сказки. О бразы ж ивотны х в сказке. П оучительны й характер сказки:  

отвечать  добром  на добро,  всегда  быть на стороне правды. 

« Только  заработаное  дорого».  Сю ж ет и основная идея сказки. Труд как средство  

воспитания  нравственны  х качеств.  

Бы товой характер  сказки. 

« П рием ны й сын И ны ж а». Сю ж ет и композиция  сказки. С истема  образов  в сказке. 

Реалистичность  деталей и фантастичность  сюжета. 

В олш ебная сказка. 

Теория  литературы  . Н ародны  е сказки. В иды сказок. 

П ословицы  и поговорки . О траж ение в пословицах  и поговорках  народной мудрости и 

морального свода  правил  жизни.  О бразцы народного красноречия,  источник  мудрости,  

знаний о жизни. 

Загадки.  Отраж ение  в загадках   народной  смекалки   и   наблю дательности.   Краткость,  

вы разительность  и образность  загадок. 

Скороговорки.  С короговорки как весёлая и лёгкая форма  обучения детей правильному  

произнош ению звуков  роднй речи.  

Л итература  народов  К абардино-Б  алкарии,  С еверного К авказа  

Л итература  балкарского народа.  Л итература  народов  Северного Кавказа, их взаимосвязь. 

М ечиев  К.Б. 

К раткий рассказ о поэте.  

С тихотворение  « К сы ну».  Героический  поступок  сы на  ради  свободы  своего  народа. 

И зображ  ение вы носливости и терпеливости отца  в стихотворении.  

О сновная мысль стихотворения.  

П роизведения  о В еликой О течественной  войне 

И дейно-эм  оциональное  содерж  ание произведений К аш иргова  Х.Х . « О дна ночь»,  Б акуева  

М .И . « Х леб»,  Гош окова  Х. « Н е дадим дорогу  мы в ой н е» . Ж енщ ина-м  ать в годы войны. 

Стихи о мире. Н равственны  е уроки муж ества  простого народа. 

К аш иргов  Х.Х . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 



Рассказ  « О днаж ды ночью » . Образ  ж енщ ины -м атери в годы великой отечественной  войны. 

В ойна глазам и героев рассказа. Добро и зло в рассказе. И дея произведения, его композиция,  

богатство языка. 

Теория  литературы  . Л итературны  й герой,  его собирательны  й образ. 

М еж предм етная  связь.  П есни  о войне  и   мире  на   стихи   кабардино-черкесских  поэтов.  

П рослуш ивание записи песен и их обсуждение.  

Б акуева  М .И . 

Рассказ  о ж изни и творчестве писателя. 

Рассказ « Х леб». П ротивопоставление человека и обстоятельств в военное время. Сила духа 

матери. П оучительны  й характер  произведения:  воспитание береж  ного отнош ения к хлебу.  

К ом позиция  и язы к произведения.  

А битов  В.К . 

С тихотворение « С охранение мира есть победа». Тема памяти. Образ К расное знамени как 

символа  победы над врагом. 

И зобразительно-вы  разительны  е средства  в стихотворении.  

Басни 

Б асни К агерм  азова Б.Г., Ж аним  ова Б.А., Ш омахова  А.К. 

П онятие  о ж анре  басни,  ж анровое  различие  басни,  стихотворения  и рассказа.  Образы 

ж ивотны х как отраж  ение человеческих  свойств  в баснях.  О морали басни.  

П одведение итогов,  обобщ ение изученного материала. 

П роизведения,  реком  ендованны  е для  заучивания  наизусть 

Сказка « П рием  ны й сын И ны ж а» (можно заменить  отры вкам и из других  сказок). 

Загадки и пословицы  (на выбор  обучаю щ ихся, но не менее пяти). 

К еш оков  А.П. П оэм  а « Эльбаздуко» ,  первы е 24 строчки.  

Ц агов  Н.А. « Смелы й ёж» (отрывок). 

К уаш ев Б.И. Стихотворение «Со мною вместе».  

Ш огенцуков  А.А. С тихотворение  «М ай». 

Беш токов Х.К. Стихотворение « Земля отцов». 

Тхагазитов  З.М. Стихотворение «М илосердие».  

П роизведения,  реком  ендованны  е для внеклассного  чтения  

И з ады гского устного народного творчества:  

«Лаш ын», « М ыщ  э и   къуэ   Батыр», « Къарэлъакъуищ  », «Тхьэк1умэк1ыхь  анэр,   Бажэр, 

Дыгъужьыр».  

И з кабардинской  литературы  : 

А цканов  Р.Х. С тихотворения  « Богат мой край счастливы  ми с т а р ц а м и .» , « М ой добрый конь-

хуара»,  « Н а горе», « Запах дыма  очага». 

А. де Сент-Экзю пери.  « М аленький принц»  // « О тличны е сказки», Н альчик,  1994. 

Баж ов П.П. Рассказ  « Серебряная  миска»  // « О тличны е сказки», Н альчик,  1994. 

Бицуев  A.M. С тихотворения  « Земля родная»,  « Ф отография»,  « Зов матери»,  «М ой край». 

Г убж оков  Л.М . С тихотворения  « Горны й орёл», «Сад свободы»,  « Ж аж ду воды». 

Гедгаф ов Б.М . Стихотворения  « Н е заставляйте  плакать матерей»,  « М оя  адыгская земля», 

« Даже если я на н е б е с а х .» , « Ош хамахо».  

Е лгъэр К.М . Рассказ « Трудная ночь».  

К еш оков  А.П. «Если, мама,  вспомниш  ь обо м н е . » , « Н ачало пути», « У и хэку ж ы г закъуэ  

ф1эк1 имытми»  усэхэр;  « Л исья гармош ка» 

М исроков  С.М. Рассказ « Близнецы».  

Н алоев  А.Х. Рассказ «Дупло».  

Н алоев  З.М. Рассказ  « Единственны  й подвиг сына  кузнеца». 



П ачев Б.М . С тихотворения  « Ветер  несчастья», «Весна»,  « Для зем ли моей»,  « Стары е лю ди 

добросердечны  », « О бустройство мира  - дело науки».  

Теунов  Х.И. Рассказ  « Золотистое утро».  

Х анф енов  A.M. Рассказы «М не нравится»,  « О сёл и Волк». 

Х ахов  С.Х. Рассказ  « Н овы й директор». 

Ш екихачев  Х.Т. Рассказ «Боксер». 

Ш ортанов  А.Т. Рассказ « Звезда героя». 

Ш огенцуков  А.А. Стихи «Весна», «Осень»,  « М илосердие маленького Хасанш а», « Х асанш - 

ученик».  

Ш огенцуков  А.О. Стихотворения  « М оя мама», «Добро»,  « Истина»,  « О диноковое  дерево»;  

П оэм  а « П есня Ш агди». 

Ш омахов  А.К. С тихотворения  «Сажаем мы деревья», «Честь», « Д обро»,  « Специалист».  

У тиж ев Б.К. Стихотворения  « Береза  и дуб», «В мире чудес». 

 
2.2.2.7 .7   Балкарская  литература  

Речевое  общ ение.  Речь устная и письменная,  м онологическая  и диалогическая.  

Сферы и ситуации речевого общ ения.  Ф ункциональны е разновидности  язы ка. О сновные  

особенности  разговорной  речи,  ф ункциональны х стилей  (научного,  публицистического,  

оф ициально-делового),  язы ка худож  ественной литературы.  

О сновны е ж анры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью,  

очерк), официально-делового  (расписка, доверенность,  заявление,  резю ме) стилей.  

К ультура  речи. К ритерии  культуры  речи.  

Текст   как    продукт   речевой  деятельности.   Ф ункционально-см ы словы е    типы   текста. 

П овествование,  описание,  рассуждение;  их признаки.  Структура  текста. 

О сновны е виды инф ормационной  переработки текста:  план, конспект,  аннотация.  

А нализ  текста  с точки зрения его темы,  основной мысли;  основной и дополнительной,  явной 

и скрытой информации;  структуры,  принадлеж  ности к ф ункционально-см  ы словом  у типу,  

определенной  функциональной  разновидности языка. 

Овладение основны ми видами речевой деятельности: аудированием (слуш анием), чтением,  

говорением,  письмом. 

А декватное восприятие устной и письм енной речи в соответствии с ситуацией и сферой  

речевого общ ения. 

Овладение различны ми видами чтения (ознакомительны м, изучаю щ им, просмотровым),  

приемам и работы с учебной книгой и другими  инф ормационны м и источниками, вклю чая 

СМ И и ресурсы Интернета.  

И злож ение содерж ания прослуш анного или прочитанного  текста  (подробное,  сжатое, 

выборочное).  Н аписание сочинений;  создание  текстов  разны х стилей и жанров: тезисов, 

конспекта,  отзыва, рецензии,  аннотации;  письма;  расписки,  доверенности,  заявления. 

Балкарский  язы к - язы к балкарской худож  ественной литературы.  

Слово - основная единица  языка. 

Л ексическое значение слова. О днозначные и м ногозначны  е слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы. 

С тилистически окраш енная лексика  балкарского языка. 

И сконно балкарские и заимствованны  е слова. 

Л ексика  общ еупотребительная  и лексика  ограниченного  употребления.  

Ф разеологизмы;  их значение и употребление.  



О сновны е лексические нормы соврем  енного балкарского литературного  языка. 

О ценка   своей   и   чуж ой   речи   с   точки  зрения  точного,  ум естного  и вы разительного 

словоупотребления.  

О сновны е вы разительны  е средства  фонетики.  

О сновны е вы разительны  е средства  словообразования.  

О сновны е вы разительны е средства лексики и фразеологии.  

О сновны е вы разительны  е средства  морфологии.  

О сновны е вы разительны  е средства  синтаксиса.  

Текст. Смысловы  е части и основны е средства  связи меж ду ними. 

О сновны е синтаксические нормы современного  балкарского литературного языка.  

О траж ение в языке культуры  и истории народа. 

П ословицы,  поговорки,  афоризмы  и кры латые слова. 

В ы явление  единиц язы ка с национально-культурны м компонентом  значения  в 

произведениях устного народного творчества, в худож ественной литературе и исторических  

текстах;  объяснение  их   значения  с   помощ ью   лингвистических   словарей   (толковых, 

этим ологических  и др.). 

Значение чтения литературы  в ж изни человека.  Дать понятие,  что литература  как вид 

искусства,  зеркало общ ества. 

Дать понятие о карачаево - балкарском фольклоре. Сказки, пословицы, поговорки, предания,  

песни. 

Дать     понятие    о     балкарских    народны х     сказках.     « К ъы зчы къ      бла     къозучукъ».  

П ротивопоставление  добра  и зла. И дейное содерж ание сказки. Я зы к сказки.  

« Батыр  ж аш чыкъ» Добро и зло в сказке. Образ чистого душ ой мальчика. 

« Тели  батыр»,  « А къы ллы   устаз».  Богатство  речи  сказок,  их   мастерство  в   построении.  

Х удож  ественны е средства. К артины и музыка, написанны е на сю ж еты этих  сказок.  

П роизведения  для внеклассного чтения: 

« К ъара  къуш»,  « Ж аш чы къ бла Кёсе»,  « К ъоркъакъ  Кёсе»,  « Зы нгырдауукъ»,  «Быжмапапах»  

Дж уртубаев  М ахти. Ёзден адет. 

Значение обычаев  в ж изни народа. О бучение обычаям  по возрастны м признакам. 

Значение слова «загадка» (элбер). М удрость народа в загадках, острота ума. П остроение и 

худож ественны е особенности загадок. Загадки о лю дях,о  воде,  о земле, о птицах,о зверях, 

бы товы е и другие. 

Занкиш иев  Ж агъа  «Кюле,  кю ле к е л е д и .» ,   « С агъы ш   келмей  э с и н е .» ,   « Кёзню  жумуп  

а ч х ы н ч ы .» 

Бегиев А бдуллах «Ж аз келди да тас болду»,  

М амм еев И брахим  «Эл  бер!» 

Гуртуев  Элдар « Элбер  хапар» 

П остроение пословиц, значение. И зображ ение в пословицах мудрость, ум, уваж ительность  

народа. П ротивопоставление злу, стяжательству, корысти, зависти  в пословицах. О траж ение 

лю бви к отечеству, героизму, трудолю бию . У мение малы м количеством слов сказать многое.  

Гуртуев  Б ерт « Ж ангы нарт сёзле- мардакмле». 

М амм  еев И брахим  « А къы ллы ла айтхандыла»  (нарт сёзле- мардакемле)  

С ловосочетания  в кратких  стихах- пословицах,  схож  ие с пословицами.  

Теория литературы.  Дать понятие о литературны х сказках. О тличие литературны х сазок от 

сказок устного народного творчества. Гипербола. 

О таров Саид « Къайсы къарыулуду?».  С вязь событий в сказке. Его худож  ественны е 

особенности.  И дейное,  значение сказки. Роль преувеличения  в сказке. 

Ш аваева  М иналдан « П елиуан ж аш чыкъла» 



Воспитатаельная  роль сказки. Х удож ественны е способы , пом  огаю щ ие раскры ть характеры  

мальчиков.  

Ёлм  езов М урадин « О къа бёрк». 

Раскры тие в сказке величие свободы,  и низость  неволи.  

П ризведения  для внеклассного чтения: 

К ъулийланы  К ъайсы н « Ж алгъан ш уёхла» 

М усукаланы  Сакинат « кю члю бла аны нёгерлери»  

Байзуллаланы  А лий «насып» 

М ечиев  К язим  « И ги сёз». 

Х удож  ественно-вы разительны  е средства, откры ваю щ ие ж изнь народа. Сила  стиха 

воспиты ваю ш ее стремление человека  доброте и духовности.  

«Суу  бою нунда  ж ангы з талчы къгъа айты лгъан назму». И носказательны  й смысл 

стихотворения.  Х удож ественно-вы разительны  е  средства  в стихотворении.  

К ъулиев  К ъайсы н «Ж орт,   жорт, гылыуум!»   Ж анровая особенность  стихотворения.  

М астерство писателя в создании образов, богатство языка. 

Теория литературы.  О тличие прозы от стихотворений.  

Гуртуев  Б ерт « А лтын кюз арты» 

Х удож ественно-вы разительны е средства в описании осени в стихотворении.  

Теория литературы.  П онятие о ритме и риф ме в стихосложении.  

О таров К ерим  «Кюн»,  « Ж ы лы желчик».  О собенности стихов. Связь лирического героя с 

жизнью . В его лице отраж ение времени. 

М окаев  М агом  ет «Зурнукла».  О бучаю щ ая и воспиты ваю щ ая роль стихотворений.  

М астерство поэта  в раскры тии связи человека  с родной  землёй. 

Токъумаев   Ж агъаф ар    « К урначтчы   А лдарбекни   хапарлары». (« У ллу хорлам»,  «Темир  

къазыкъ». 

М астерство писателя как сатирик.  Роль сатиры в раскры тии образа  героя. 

Гуртуев  Салих  « Ж аш чыкъ  бла суучукъ» 

О писание природы  в стихотворении.  Я зы к стихотворения.  Х удож  ественно- вы разительные 

средства  в стихотворении.  

Теппеев  А лим «Кёз тутхан жер» 

О писание    В еликой    О течественной    войны    в     рассказе.О бразы     мальчика     и 

дедуш ки.М астерство писателя в создании образов героев произведения. Я зы к рассказа, его 

богатство. 

Теория литературы.  П онятие о рассказе. П онятие о сюжете.  

Зум  акулова  Танзиля « П елиуан Ж анболат»,  « А сиятны жы рчы гъы» 

Д руж  ба меж ду младш им старш ими поколениями.  « Д етский язык» лирического  героя. 

Толгуров  Зейтун « Тю лкю ню кюйю»  

Связь человека  и природы в рассказе. Трагическая  судьба  лисят. М астерство автора в 

создании образов  лисят. О лицетворение . П рирода  как ж ивая в рассказе. 

Теория литературы.  П онятие о литературном  герое. 

М оттаева  С ветлана  «Сен ж еримсе мени»  

Л ю бовь поэта к родной земле.  Символы, обозначаю щ ие родную землю.  

Бабаев  И брахим  « Ш аудан»  

К расота  и безграничность  

А хм атова Саф арият « Тал чы бы къла 

О писание природы.  В есенние обы чаи и традиции  и их схож есть с весною.  

Гуртуев  Элдар « Къыркъарда»  

Сю ж ет рассказа. Е го связь с историей балкарскогонарода.  



М амм еев И брахим  «Киш иучукъ  нек кю лгенди?»  

Обучаю щ ая и воспиты ваю щ ая роль стихотворения.  О собенности языка.  

Теория литературы.  Эпитет.  О лицетворение.  

Ж улабов  У зейир  «Ж угъутур  аш ыкъ» 

Сю ж ет рассказа,  его идейное содержание.  Х удож ественны  е средства. Я зы к автора. 

Теория литературы.  П онятие о тем е и идее произведения.  

Созаев  А хмат « Ж олчукъ»  

И дейное содерж  ание произведения.  У мение  автора в прим  енении  в стихотворении 

олицетворений.  

Гулиев  М аж ит «Чум  бюртюк»  

Связь человека сземлёй. Радость труда. 

Кудаев  М аш тай « Ж амычы»,  « М ен таулума»  

Образ лирического  героя. М астерство поэта  в описании своего героя. 

Бегиев  А бдуллах  « Тау суучукъ  кесин бузады» 

И дейное содерж ание произведения.  Х удож  ественны  е приёмы,  применяемые автором  в 

стихотворении.  

Ёлм  езов М урадин « Э рттен назмучукъ»  

Х удож  ественно-вы разительны  е средства  в стихотворении.  В згляд поэта  , его понимание на 

бы стротечность  времени. 

Отличие худож  ественной литературы  от других  видов  искусства. Значение худож  ественной 

литературы  в развитии общ ества. П онятие о худож ественном  образе. 

И сторические героические песни. Группы песен по смыслу. 

И сторические  песни: Гапалау»,  «А знауур»,  « Таппасхан улу Акъболат»  

М ечиев Кязим. « А дамды бизни атыбыз»,  « А ллай бийле керек бизге...».  К раткое сообщ ение  

о ж изни и творчестве поэта. Х удож ествены е приёмы,  раскры ваю щ ие историю , обычаи  

народа. Л ичны й взгляд поэта на происходящ ее.  

О таров  Керим.  «Таулу жаш чыкъ»  

Краткое сообщ ение о ж изни и творчестве поэта. 

Образ мальчика  впоэме.Верность,  преданность  родине  

Гуртуев  Берт. К раткое сообщ ение о ж изни и творчестве поэта.Вклад  поэта в становлении 

балкарской литературы.  

« Ж аш ауну къы ланчлары  »-повесть.  В ы мы сел и правда в рассказе.  Х удож ественны  е приёмы  

в раскры тии образа  героев  произведения.  

Теория литературы.  П онятие о худож  ественном  вымысле. 

Кулиев  Къайсын.  « Ж аралы таш », «П рометей,  К авказны къ  аясы н а...», « Туугъан ж ериме 

айтама» 

1956 год. Реш ения X X съезда  партии. 

И зм енение  голоса  поэта  после возвращ ения на родину.  

Теория литературы.  П онятие о ритме и рифме в стихотворении.  Способы развития риф мы в 

балкарской поэзии и иего развитие.  К орневы е рифмы.  

Бабаев  И брагим.  « Бийик сын», « М урдор  таш », «Сабанчы». 

« Бийик сы н»-особенности  построения  поэмы. Х удож  ественны  е приёмы,  раскрываю щ ие 

тяж ести войны.  П ризнаки,  раскры ваю щ ие  идейное  содерж ание  поэмы. О собенности  

худож  ественны х приёмов  Бабаева  Ибрагима.  

М окаев  М агомет. «Биз да халкъбыз», « Ж ары къ чыпчыкъ»  

Группа  словосочетаний,  показываю щ иебогатство,  красоту родного языка. В оспитание  

ребёнка  в лю бви к родине.  И скания поэта  в стихосложении.  

Теппеев  Алим.  «Азап жолу»  К раткое сообщ ение о ж изни и творчестве поэта. 



Н овизна  пьесы.  П ризнаки,  доводящ  ие  пьесу до   трагедии.  И сторические события , 

раскры ваю щ иеса при помощ и символов.  Судьба  К язим  а и народа  одинаковы.  

Теория литературы.  Л итературны  е жанры.  О собенности драмы,  трагедии,  комедии,  фарса  и 

др. Развитие драмы в балкарской литературе  

. «Азап ж ол» - время худож  ественны  е особености,  место в балкарской культуре. 

Зум  акулова  Танзиля.  «У руш ха къаж ау поэма» К раткое сообщ ение о жизни и творчестве 

поэта.  

И дейное  содерж  ание поэмы .Образ горянки в поэме. В ойна  и семья. 

Теория литературы ..П оэма жанры. Л ирическая поэма, лиро-эпическая  поэма, эпическая 

поэма. И х ж анровы е признаки. 

Г уртуев Салих. « А гъач къалауур»  К раткое сообщ ение о ж изни и творчестве поэта. 

Образ полож ительного героя в поэме. 

Л иро-эписеские признаеи поэмы. 

Боташ ев Исса. « Туугъан жериме»  К раткое сообщ ение о ж изни и творчестве поэта. 

О писание в стихотворении лю бви к родине Ёлм  езов  М урадин.  « Ётмекни багъасы»  И дейное 

и воспитательное значение стихотворения.  

Бегиев  Абдуллах.  «Сёз» 

Х удож  ественное и идейное содержание стихотворения,  богатство языка.  

Толгъуров  Зейтун « К ъы згъы л кырдыкла»  

Образы героев в повести и их связь с мифологией.  

Образ белого марала  и поляны и их тайное значение.  Образ К ъаспота  и мастерство автора  в 

его создании.  Додуев  Аскер.  «Арба» 

П остроение  стихотворения  и его аллегорический  смысл. 

Гуртуев  Элдар  « Къобузчу М арзият»  О писание в рассказе ж изненны  х трудностей.  Э стетика  - 

худож  ественны е искания автора 

М оттаева  С ветлана  « Къара чаукалы сабийлигим»,  « Къарылгъач»  

В нутренний  мир лирических  героев,  их отнош ения к ж изни,приём  ы раскры тия характеров  

героев.  

Токумаев  Ж агъафар.  « Д ертли къама» 

Ж изнь и творческий путь писателя.  И сторическая  роль романа. Х удож ественно - 

эстетические приёмы в раскры тии характеров  героев. 

Теория литературы  .П онятие повести и трилогии в повести.  

Созаев  Ахмат.  «Ж ер» 

П остроение поэмы,  богатство вы разительны х средств  языка. О собенности  жанра.  Связь 

зем ли и гражданственности..  

М усукаева  Сакинат. « Кю н батып барады» Ч увство единства  природы  и лирического героя. 

К ечерукова  Байдымат.(1  ч.) 

« Кёккёз  жерим»,  « Ж улдуз  эгизим е» Х удож  ественное своеобразие стихов  поэта, богатство 

языка.  Глубокая лю бовь к родной земле. 

К ъаракетов  Ю суп. «Таулу къы злагъа бла жаш лагъа». 

Раскры тие духовной чистоты,  добрых  помыслов  поэта. Воспиты ваю щ ее значение  

стихотворения,  богатство языка. 

А лим К еш оков  « К ъулийланы  Къайсы ннга»,  « А тлы ны жолу»  Ж изнь и творческий  путь 

писателя.  П оказ  настоящ ей друж бы меж ду народам и в стихотворении.  Его идейное  

содержание.  « А тлыны жолу»  в стихотворении  своеобразие худож ественны  х приёмов,  

богатство язы ка автора.  

Из устного народного творчества: малые ж анры ф ольклора - пословицы, поговорки; сказки- 

волш ебные,  бытовые,  о животных,  мифы;  нартский эпос - сказания о нартах Дебете, 



Сосуруке, Ёрю змеке, Къараш ауае, Алаугане, Сатаней. В оплощ ение в образе нартского героя 

национального  характера,  нравственны х достоинств  .П рославление силы, достоинства,  

справедливости,  бескоры стного служения народу.  

К ъара М усса  « У чуп баргъан зурнукла»,  « А ртутай ёлгенде этилген  кюй» 

из просветительской деятельности:  публицистические статьи  А баева М исоста «Балкария»,  

Ш аханова  Б асията  « О черки из тузем  ной жизни»  

Теория литературы.  У глубленное  изучение о худож ественном  образе. 

М ечиев К язим - цикл стихов, написанны х в А рабстане, « Ж аралы жугъутур», « А дамды бизни 

атыбыз»,  « М еккяда  эш итдим  ауаз», « М усаны къатлап, Тур таууна  чыкъдым»,  « Ж арлы 

къонш ум Гуа»,  « Бы зы нгы къабырлары;  

ж изнь и творчество поэта,ранние стихи, лирика поэта, защ ищ аю щ ая интересы бедных людей,  

назидательны  й характер  стихов,  К язим  - мастер  лю бовной лирики (« А танг кел д и ...», « А ллах 

б и зге...»  , « Тели болуп  ...» , « Бели и н и чке...», образ ж енщ ины как символ  красоты;  связь 

лирики К язим  а М ечиева  с филосовской  лирикой Востока.  

М есто поэмы в творчестве К язим а М ечиева. « С ары къошда», «Бузжигит». П остроение поэм, 

особенности  жанра,  место. « Ж аралы жугъутур».  С ю ж ет поэмы,  его построение,  глубина  

конф ликта.Я зы к поэмы. 

Творчество  К язим а М ечиева  в 1920-1930-е  годы.  О собенности  его   поэзии  в эти  годы.  

« Ж аш ны айы бы н ата алыр», «Таукел этейик биз бюгюн», «Осуят»  

Теория литературы  .О сновны е признаки творческого метода. 

П ервы е ш аги балкарской  литературы  после  О ктябрьской  револю ции.(Ш ахмы рзаев  Саид, 

М ечиев Кязим,  Отаров  Саид)  Становление на  ноги  просветительской деятельности. Работы  

Э неева  М .,Ш ахм  ы рзаева С .,У льбаш ева А., Х очуева  С .,Э тезова  О.,О тароваС. 

И ндустриализация и электриф икация страны. О бразование сою за писателей. П ервы й съезд 

писателей. Единство идей ком. П артии и писателей. П одчинение балкарских писателей с о 

всеми советскими писателями эстетическим  нормам и его вред. 

Ш ахмы рзаев  Саид « Таулуну календары». Ж изнь и творчество поэта. Стихи, посвящ ённые  

револю ции, советской власти, коллективизации.  Современный взгляд на эти стихи. « Таулуну  

календары».  О траж  ение прош лой ж изни народа  в произведении.О  собенности построения  

поэмы.  П оэм а - этнограф  ическая энциклопедия  балкарского народа.  

Беседа. 

Сёменов   Исмаил.  «Анам»,   « Акътамакъ».  Ж изнь   и    творчество    поэта.    «А нам»- 

худож ественная сила стихотворения.  « А кътамакъ»- главное произведение  в творчестве  

поэта. И носказания,  эстетическое наслаж дение в чтении произведения  

Каракетов  Исса. «Кавказ».  Ж изнь и творчество поэта. М ногообразие  худож ественны х 

приёмов  в поэме:  сравнении,  метафор,  эпитетов. Л ю бовь поэта  к К авказским  горам. 

Гуртуев  Берт. «Бекир», «А къжелин»,  « Ч алгъычыла»,  « А сиятны  некяхы».  Ж изнь  и 

творчество  писателя.  « Бекир»  - первая  повесть  в балкарской  литературе.  События,  

описы ваемы е в повести. О бразы Бекира, Хажоса, Х ангерия. М есто повести в балкарской  

литературе.  « А къж елин»- описание сельской жизни.  С толкновения  прош лого с настоящ им. 

« Ч алгъы чы ла»- радость новой ж изни после возвращ ения на родную землю . П ервы е ш аги 

новой сельской  ж изни на селе. Радость труда. « А сиятны некяхы»  -вы сокохудож ественное  

произведение  - трудны й путь ж енщ ины к свободе. 

Х очуева Салиха «Сафар бла револю ция», «Бу эки къабыр кимнидиле?» Ж изнь и творчество  

писателя. Салих- один из основополож ников  балкарской прозы.  События,  описанны е в 

рассказе историческая  правда. В згляды писателя на ж изнь и современность  

Э тезов Омар « Къаяла унутмагъандыла», « Н арт къала». Ж изнь и творчество писателя. Этезов 

Омар - поэт, драматург,  прозаик.  П роизведения  автора, посвящ ённы е колхозному  



строительству,   граж  данской  войне.  И сторические  собы тия  30 -х годов  и   повесть  О мара 

« К ам ни помнят».  М есто повести среди прозаических  произведений  писателя.  Образы 

произведения, их характеры. Ахмат - трагический образ, его нравственная чистота. Судьба  

поэмы « Н арт къала». И сторическая  основа  поэмы. Н равственно - худож  ественны й смысл  

произведения  

А зрет Будаев «Алгъын», « Телефон», « М араучуну хапары». Ж изнь и творчество поэта.  1930  

е годы, политический реж им в стране. И скания поэта. Его достиж  ения и недостатки. Н овизна  

стихотворения « Телефон».  « М араучуну хапары » . Связь поэмы с фольклором,  красота и 

богатство языка. 

Кациев  Хабу. «Ж ер жулдузлары»,  « Бек ахш ы, этербиз», « К ъонакълыкъ»,  «Тынчлыкъ,  

эсенлик».  Ж изнь и творчество писателя.  «Ж ер ж улдузлары».  И сторический  смысл  

произведения.  О писание новой жизни.  Строительство электростанции  на селе. Описание  

счастья просты х лю дей от прихода лампочки. Хабу- мастер смеш ны х рассказов. Он незлобно  

подсмеивается  над своими односельчанами.  О бразы просты х людей. 

Залиханов Ж анакъайы т « Басхан жулдузу». Ж изнь и творчество писателя. «Басхан ж улдузу» -  

роман.  О писание  в   произведении  новы х   ж итейских  обычаев,   традиций,   нравов;  

полож ительны х героев;  тем а дружбы,  единения.  Я зы к произведения,  богатство средств  

описания.  « Басхан жулдузу»  и современность  

Ш аваева  М иналдан « С окъурну кёз жаш ы». Ж изнь и творчество писательницы. Описание  

дружбы,  рож дённой на фронте. Связь балкарцев  с другими народам  и и братство меж ду ними. 

 

2.2.2.8. .8 . Русская  родная  литература  

5 класс 

Введение.  Значимость  чтения и изучения родной литературы  для дальнейш его 

развития человека.(1 ) 

Славянская м иф ология (2ч) 

И з литературы X IX века (4) 

Русские басни. 

Л .Н . Толстой.  Басни « Д ва товарищ а», «Лгун»,  « О тец и сыновья».  Сведения о 

писателе.  Н равственная  проблематика  басен,  злободневность.  П ороки,  недостатки,  ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. О сновные темы басен. П риём ы создания  

характеров  и ситуаций.  М ораль. 

В.И . Д ал ь .   Сказка   « Что   значит   досуг?»   Сведения  о   писателе.   Богатство   и 

вы разительность языка. Тема труда в сказке. П оручение Г еоргия Х раброго - своеобразный  

экзамен для каждого героя, проверка на трудолю бие. И дейно-худож ественны й смысл сказки.  

И ндивидуальная характеристика героя и авторское отнош ение. И спользование описательной  

речи автора  и речи действую щ их лиц. 

Н .Г. Г арин-М ихайловский. Сказка « К ниж ка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сю ж ет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонаж ей и 

отраж  ение в ней особенностей  характера  и взгляда  на ж изнь и судьбу. О тнош ение писателя  

к собы тиям и героям.  М ир  глазами  ребёнка  (беда  и радость;  злое  и доброе  начало  в 

окруж  аю щ ем мире); своеобразие языка. 

Сочинение  "Зло и добро в сказке". 

И з литературы  X X века (6) 

Е.А . П ермяк. Сказка « Березовая роща».  Краткие сведения о писателе. Тема, 

особенности создания образов. Реш ение серьезных философ ских проблем зависти и злобы, 

добра  и зла  язы ком сказки. А ллегорический язы к сказки.  

В.А. С ухом  линский.  "Легенда  о материнской любви». К раткие сведения о писателе. 

М атеринская лю бовь. С ы новняя благодарность.  О собенности жанра. Значение финала. 

Ю .Я . Я ковлев.  Рассказ  « Ц веток хлеба».  К раткие сведения о писателе. Раннее  

взросление. Забота взрослы х о ребенке. Ч увство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружаю щ ем мире; образы главных  героев, своеобразие языка. 



С очинение  " М ир глазам  и ребёнка". 

A.  И . П риставкин .  Рассказ « Золотая рыбка». К раткие сведения о писателе. О сновная  

тем атика и нравственная проблематика рассказа (тяж ёлое детство; сострадание, чуткость,  

доброта).  Н равственно-эмоциональное  состояние персонажей.  Вы разительны е средства  

создания образов.  В оспитание  чувства  милосердия,  сострадания,  заботы о беззащ итном. 

B.  Я . Ерош енко. Сказка « У мирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы  

и приёмы  её реализации;  второй  смы словой  план  в сказке.  Ц ельность  произведения,  

взаим освязанность всех элем ентов повествования, глубина раскры тия образа. О собенности 

язы ка писателя. 

Родная  природа  в произведениях  поэтов  X X века (1) 

В. Я.  Б рю сов . С тихотворение  « Весенний  дождь».  К раткие  сведения  о   поэте.  

О бразная система, худож ественное своеобразие стихотворения.  С лияние с природой;  

нравственно-эм оциональное  состояние лирического героя. Вы разительны е средства  

создания образов. 

М . А. Волош ин. Стихотворение « Как мне близок и п о н я т е н .» К раткие сведения о 

поэте. Н епревзойдённы й мастер слова. Ч удесное описание природы. У мение видеть природу,  

наблю дать и понимать её красоту. Единство человека и природы. П рактикум вы разительного  

чтения. 

6 класс 
 

В ведение  (1) К нига  как духовное завещ ание одного поколения другому.  

Л итературная  сказка  (1). 

Н .Д. Телеш ов. « Белая цапля».  Н азначение человека  и его ответственность  перед 

будущ им. Н равственны  е проблемы,  поставленные  в сказке. 

И з литературы  ХТХ века (3) 

А .С . П уш к ин . «Выстрел».  М отивы поступков  героев  повести. Ч увство мести,  

милосердие,  благородство.  

Н.    Г.     Г арин-М  ихайловский.    « Детство    Тёмы»    (главы    « Иванов»,    «Ябеда», 

«Экзамены»).  О трочество героя. Годы учебы  как череда  тяж ких испы таний в ж изни 

подростка.  М ечты  и попытки их реализовать.  Ж естокое  нравственное  испытание  в главе 

« Ябеда». П редательство и муки совести героя. П реодоление героем  собственных  слабостей 

в главе «Экзамены».  

П оэтический  образ  Родины . И. С. Никитин.  «Русь»;  М.  Ю . Лермонтов.  «М осква, 

М осква! лю блю тебя, как сын...» (из поэмы «Саш ка»); А. К. Толстой. « Край ты мой, родимы й 

край». А втор и его отнош ение к родине в строках  лирических  стихов. 

И з литературы  Х Х века  (11) 

С оф ья Радзиевская.  « Болотны е робинзоны».  Главы  «Где  искать  спасения?»,  «На 

А ндрю ш кин  остров»,  « В ойна  вокруг  нас   к р у ж и т .»   (или  другие  по   вы бору  учителя). 

Д рам атическая история ж ителей полесской деревуш ки, война и дети. Смелость, мужество  

героев, глубокая вера в человека, в его лучш ие душ евны е качества. 

А.П . Гайдар. «Тимур  и его команда».  Тема дружбы  в повести, отнош ения взрослых  

и детей, тим уровское движение.  

Сочинение  « Тим  уровцы сейчас?» 

Стихи о прекрасном  и неведом  ом . А. Б лок « Ты помниш ь, в наш ей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв  «Ж ираф»,  Д. Самойлов  « Сказка»,  В. Берестов  « П очему-то в детстве...». 

А .Г . А лексин. « Самый счастливы й день». С м ы сл названия рассказа. П очему семья 

нуж на человеку? Н еобходим  ость бережного отнош ения к близким. 

А .В. М асс.  « Сказка  о черноокой  принцессе»,  « С очинение  на тему: « М оя подруга»  (по 

вы бору учителя). Д уховно-нравственная  проблематика  рассказов.  П озиция автора. 

Ю . К узнецова.  « П ом ощ ница  ангела».  В заим  опонимание  детей и родителей.  Доброта  

и дружба. 

С очинение  « Н равственны  е уроки произведений современной литературы».  

7 класс 



В ведение  (1) Значение худож ественного произведения  в культурном  наследии 

России.  Роль родного слова  в ф ормировании личности человека. 

Из литературы  X V III века (1) 

И.   И .Д м и триев  .   П оэт   и   видны й   государственны  й    чиновник.   Русская   басня. 

О траж ение пороков человека в баснях « Д ва веера», « Н ищ ий и собака», « Три льва», « О тец с 

сыном».  А ллегория как основное  средство худож  ественной вы разительности  в баснях.  

И з литературы  X IX века  (3) 

Ф .Н .Глинка.  К раткие  сведения  о поэте-декабристе,  патриоте,  высоко  оценённом  

А .С .П уш киным.  О сновные темы,  мотивы.  Стихотворения  «М осква», «К Пуш кину»  

К .М .С таню кович.    Рассказ    « Рож дественская    ночь»:    проблем  атика    рассказа. 

М илосердие и вера  в произведении  писателя. 

В.М .Гарш ин. П сихологизм  произведений  писателя. Героизм  и готовность  лю бой 

ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

И з литературы  X X - X X I века (10) 

A. Т .А верченко . Сатирические и ю м ористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улы бкой Рассказ « Специалист».  Тонкий юмор и грустны й смех А ркадия Аверченко.  

Ю .М .Н агибин. О сновные вехи биографии Ю .М .Н агибина. П роизведение писателя о 

великих  лю дях России.  « М аленькие рассказы  о больш ой судьбе».  Страницы  биографии  

косм  онавта  Ю рия А лексеевича  Гагарина  (глава « Ю рина  война» и др. по выбору учителя)  

B .О .Б огом  олов  . К раткие сведения о писателе-фронтовике.  Рассказ  « Рейс «Ласточки».  

Будни войны на страницах  произведения.  П одвиг речников. 

Ю .Я .Я ковлев.   Тема   памяти   и    связи    поколений.   Рассказ    -    притча   «Семья 

П еш еходовы х». Средства  вы разительности  в произведении.  

B. Н .К рупин. К раткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах  

произведения « Ж еня Касаткин».  

Сочинение  "Уроки ж алости и скорби в русской  литературе." 

C .А .Б аруздин  . Н равственность  и чувство долга,  активный и пассивны  й протест, 

истинная и лож ная красота. М ой ровесник на страницах  произведения  « Тринадцать  лет». 

А .В. М асс . Ф антазийны й мир моего сверстника на страницах рассказа « Расскаж и про 

И ван Палыча». 

Е.В. Габова.  Рассказ «Не пускайте Ры ж ую на озеро».  Образ героини произведения:  

красота  внутренняя и внеш няя.  

Е.А. Е втуш енко . К раткая биография. С тихотворение « Картинка детства». В згляд на 

вопросы  нравственности.  

8 класс 

Введение.  Родная литература  как способ познания жизни.  (1) 

И з древнерусской  литературы  (1) Рассказы русских  летописей  XII - X IV веков (по 

вы бору учителя).  О бразное отраж  ение ж изни в древнерусской  литературе.  « Гнездо орла». 

И з литературы  X V III века (1) 

Карам  зин Н.М . Сказания,  легенды,  рассказы из « И стории государства  Российского».  

И з литературы  X IX века  (6) 

Бестуж ев-М  арлинский  А .А . "Вечер на бивуаке".  Л ицем ерие и эгоизм  светского 

общ ества  и благородство чувств  героя рассказа. 

Бараты  нский Е .А . Стихотворения.  О траж ение м ира чувств  человека  в 

стихотворении  «Водопад».  Звукопись.  

Гарш ин В.М . "То, чего не было". А ллегорический  смы сл лирикоф илософ ской 

новеллы.  М астерство иносказания. 

А пухтин А .Н . Стихотворение  « День ли царит,  тиш ина  ли н о ч н а я .» П оэтические 

традиции  XIX века  в творчестве А.Н. Апухтина.  

Ч арская  Л .А . Гимназистки.  Рассказ «Тайна». Тема  равнодуш ия и непонимания  в 

рассказе. Раним  ость душ и подростка.  

Сочинение  « Глубина  человеческих  чувств  и способы их вы раж ения в литературе»  

И з литературы  X X века (8) 



П антелеев Л . « Главны й инженер». О бразы детей в произведениях о В еликой О течественной  

войне. Ж аж да личного подвига во имя победы. И ли Васильев Б.П . « Завтра была война». 

Образы подростков  в произведениях  о В еликой  О течественной войне.  

Рож дественский  Р .И . Стихотворения.  В еличие  духа  « м аленького человека»  в 

стихотворении  « Н а зем ле безжалостно м а л е н ь к о й .» 

П ерм  як Е.А . « У ж асны й почерк». Ж изненная позиция героя рассказа. 

Я ковлев  Ю .Я . « Ры царь Вася». Благородство  как следование  внутренним  

нравственны  м идеалам. 

К озлов  В.Ф . Рассказ  « С ократ мой друг». П оступок  героя как отраж ения характера. 

Ром  анова Л. Рассказ  « М ы приговариваем  тебя к смерти». О диночество подростков  в 

соврем  енном  мире.  

Сочинение  по творчеству данны х писателей ( по выбору учителя). 

П р а к т и к у м вы р а зи т е л ь н о го чт  ен и я . 

Ю . Л евитанский  « Д иалог  у новогодней  ёлки»,  Б. О кудж ава  « П есенка  о   ночной 

М оскве»,  А. М акаревич  « П ока горит свеча». М отив  одиночества  в лирике. 

9 класс 
 

Введение.  П рогноз  развития литературны  х традиций.  ( 1) 

И з русской литературы  X V III века  (1) 

Н. М . К арамзин  « С иерра М орена» - яркий  образец  лирической  прозы  русского  

ром антического направления  X V III века. Тема  трагической  любви.  М отив  вселенского  

одиночества.  

И з литературы  X IX века  (3) 

П оэтические  традиции   X IX   века   в   творчестве  А.Н.  Апухтина.   А пухтин  А .Н . 

С тихотворение « День ли царит, тиш ина ли н о ч н а я .» . А нализ стихотворения  

Л .Н . Толстой.  « Н ародны е рассказы»  - подлинная  энциклопедия  народной  жизни.  

П оиск встречи с Богом.  П уть к душе.  («Свечка», « Три старца»,  « Где лю бовь,  там  и Бог», 

« К аю щ ийся греш ник» и др.). П оэтика и проблематика. Язык.  (А нализ рассказов по выбору).  

А .П . Ч ехов.  «В рож дественскую  ночь».  И ронический  парадокс  в рож дественском  

рассказе.  Трагедийная  тем а   рока,  неотвратимости  судьбы.  Н равственное  перерож  дение  

героини. 

И з литературы  X X века  (20) 

Традиции  литературы  X X века. М алы й эпический  жанр. 

А. М . Горький  « М акар Ч удра».  Герои неоромантизма.  

A .И . К уприн « Ж ивое и мертвое» в рассказе К уприна А.И. « Габринус». Две героини, 

две судьбы.  

Ю .П . К азаков. « Двое в декабре». Смысл  названия рассказа. Д уш евная ж изнь героев.  

П оэтика  психологического  параллелизма.  

К .Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Ч еловек на войне. Л ю бовь как вы сш ая нравственная  

основа  в человеке.  Смысл  названия рассказа. 

B.  Бы ков  П овесть  «Обелиск».  О бразы   подростков  в   произведениях  о   В еликой  

О течественной войне. 

И з соврем  енной русской  литературы  (8) 

С олж еницы н А.И . Ц икл « Крохотки»  - многолетние раздумья автора о человеке,  

природе,   о   проблемах  соврем енного  общ ества  и   о   судьбе  России.  Я зы ковы е   средства 

ф илософ ского цикла и их роль в раскры тии образа автора. (Анализ отдельны х миниатю р 

цикла  по выбору). 

Распутин В.Г. « Ж енский разговор». П роблема лю бви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н . Толстая  «Соня»  М отив  времени.  Тема нравственного выбора.  Символические 

образы. 

В.Н . К рупин. Сборник миниатю р « Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской  

классической прозы в рассказах. Сю жет, композиция.  Средства  вы раж ения авторской  

позиции.  П сихологический  параллелизм  как сю ж етно-ком  позиционны  й принцип.  К расота  



вокруг  нас.   У мение  замечать   прекрасное.   Г лавны е   герои,   их   портреты  и   характеры,  

м ировоззрение (анализ миниатю р по выбору). 

Б.П . Екимов. « Н очь исцеления». О собенности прозы писателя. Трагическая судьба  

человека в годы В еликой О течественной войны.  Внутренняя драма героини,  связанная  с 

переж  иты м во время давно закончивш ейся войны. 

Захар П рилепин  « Белы й квадрат». Н равственное  взросление героя рассказа. 

П роблем ы памяти,  долга,  ответственности,  непреходящ ей человеческой   ж изни   в 

изображ  ении писателя. 

Рож дественский  Р.И . Величие духа « м аленького  человека»  в стихотворении  «На 

зем ле безж алостно м а л е н ь к о й .» . 

2.2.2.9. .9 . И ностранны  й язы к (английский)  

О своение предмета « А нглийский язык» в основной ш коле предполагает применение  

ком  муникативного подхода  в обучении иностранному языку. 

У чебны й   предмет  « А нглийский  язык»   обеспечивает  развитие  иноязычных  

ком муникативны  х умений и язы ковы х навыков,  которые необходимы  обучаю щ имся для 

продолж  ения образования  в ш коле или в системе среднего проф ессионального образования. 

О своение учебного предмета  « А нглийский язык»  направлено на достиж ение 

обучаю щ имися  допорогового  уровня  иноязы чной  ком муникативной   компетенции,  

позволяю щ ем общ аться на иностранном  язы ке в устной и письменной ф ормах  в пределах  

тем атики и язы кового м атериала  основной ш колы как с носителями иностранного языка,  так 

и с представителями  других  стран,  которые использую т иностранны  й язы к как  средство 

м еж личностного и меж культурного общ ения. 

И зучение предмета « А нглийский язык» в части  ф ормирования навы ков и развития  

ум ений обобщ ать  и систематизировать имею щ ийся язы ковой и речевой опы т основано  на 

м еж предм  етны х связях  с предметами « Русский  язык», «Литература»,  « История»,  

« География»,  «Ф изика»,  «М узыка»,  « И зобразительное  искусство»  и др. 

П редм етное  содерж ание речи 

М оя семья.  В заим оотнош ения  в семье.  К онф ликтны е ситуации  и способы  их 

реш ения. 

М ои друзья. Лучш ий друг/подруга. В неш ность и черты характера. М еж личностны е 

взаим оотнош ения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Д осуг и увлечения (музыка, чтение; посещ ение театра,  кинотеатра, 

музея, выставки). В иды отдыха. П оход по магазинам. Карм анны е деньги. М олодеж ная мода. 

Здоровы  й образ  ж изни. Реж им труда  и отдыха, занятия спортом,  здоровое  питание, 

отказ от вредных  привычек.  

Спорт.  В иды спорта. Спортивны  е игры. Спортивны  е соревнования.  

Ш кола. Ш кольная жизнь. П равила  поведения в школе.  И зучаемы е предметы  и 

отнош ения  к   ним.  Внеклассны е  мероприятия.  Кружки.   Ш кольная  форма.   Каникулы.  

П ереписка  с зарубеж  ны ми сверстниками.  

В ы бор проф ессии. М ир профессий. П роблем а вы бора профессии. Роль иностранного  

язы ка в планах на будущее.  

П утеш ествия.  П утеш ествия по России и странам изучаемого языка.  Транспорт.  

О круж аю щ ий мир 

Природа:  растения и животные. П огода.  П роблемы  экологии.  Защ ита окружаю щ ей 

среды.  Ж изнь в городе/  в сельской местности.  

Средства  массовой инф ормации 

Роль средств  массовой информации  в ж изни общ ества.  Средства  массовой  

информации:  пресса, телевидение,  радио,  Интернет.  



С траны  изучаемого язы ка и родная  страна  

Страны,  столицы,  крупны е города. Государственны  е символы.  Географ ическое  

положение.  Климат.  Н аселение.  Д остопримечательности.  К ультурны е особенности:  

национальны е праздники,   памятные  даты,   исторические  события,   традиции  и   обычаи.  

В ы даю щ иеся лю ди и их вклад в науку, и мировую культуру.  

К ом м уникативны  е умения  

Говорение  

Д иалогическая  речь 

С оверш енствование  диалогической  речи в рамках   изучаемого  предметного  

содерж ания речи: умений вести диалоги разного характера  - этикетный, диалог-расспрос,  

диалог  - побуждение  к действию , диалог-обмен м нениями и ком  бинированны  й диалог. 

О бъем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8 -9 класс) со стороны каждого  

учащ егося.  П родолж  ительность  диалога  - до 2 ,5 -3 минут.  

М онологическая  речь 

Соверш енствование ум ений строить  связны е вы сказы вания с использованием  

основны х коммуникативны х типов  речи (повествование,  описание,  рассуж дение  

(характеристика)), с вы сказы ванием своего мнения и краткой аргументацией  с опорой и без 

опоры  на зрительную  наглядность,  прочитанны й/прослуш анны й текст и/или вербальные  

опоры (клю чевые слова, план, вопросы)  

О бъем  м онологического  вы сказывания от 8-10 фраз (5 -7 класс) до 10-12  фраз  (8-9 

класс). П родолж  ительность  монологического  вы сказы вания - 1 , 5 - 2 минуты. 

А удирование  

В осприятие на слух и понимание неслож ны х аутентичны х аудиотекстов  с разной 

глубиной и точностью проникновения  в их содерж ание (с пониманием  основного  

содержания,  с вы борочны м пониманием)  в зависим ости от реш аем ой коммуникативной  

задачи. 

Ж анры текстов: прагматические,  информационные,  научно-популярные.  

Типы текстов: вы сказы вания собеседников  в ситуациях  повседневного общ ения,  

сообщ ение,  беседа, интервью,  объявление,  реклама  и др. 

С одерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м особенностям и интересам  

учащ ихся и иметь образовательную  и воспитательную  ценность.  

А удирование с пониманием  основного содерж ания текста  предполагает  умение  

определять  основную тем у и главны е ф акты /собы тия в воспринимаемом  на  слух  тексте. 

Врем  я звучания текстов  для аудирования  - до 2 минут. 

А удирование с вы борочны  м поним  анием  нуж ной/  интересую щ ей/  запраш иваемой  

инф ормации предполагает умение вы делить значимую инф ормацию в одном или нескольких  

неслож ны х аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 

минут.  

А удирование   с   поним  анием   основного   содерж  ания   текста   и    с    вы борочны  м 

поним  анием  нуж ной/  интересую  щ ей/  запраш иваем  ой инф ормации осущ ествляется  на 

неслож ны х аутентичны х текстах, содерж ащ их наряду с изученны ми и некоторое количество  

незнакомы  х язы ковы х явлений.  

Ч тение  

Ч тение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание:  с пониманием  основного содержания,  с вы борочны м поним анием  нуж ной/  

интересую щ ей/ запраш иваемой информации,  с полны м пониманием.  

Ж анры текстов: научно-популярные,  публицистические,  худож ественны е, 

прагматические.  



Типы текстов: статья, интервью , рассказ, отры вок из худож ественного произведения,  

объявление,  рецепт, рекламны  й проспект,  стихотворение  и др. 

С одерж ание текстов должно соответствовать возрастны м особенностям и интересам  

учащ ихся,  иметь образовательную  и воспитательную  ценность,  воздействовать  на 

эмоциональную  сферу ш кольников.  

Ч тение  с пониманием  основного  содерж ания осущ ествляется на неслож ных  

аутентичны х текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты  

могут содерж ать некоторое количество неизученны х язы ковы х явлений. О бъем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

Ч тение  с вы борочны м пониманием   нуж ной/  интересую щ ей/   запраш иваемой 

инф ормации  осущ ествляется  на неслож  ных аутентичны  х текстах,  содерж  ащ их некоторое  

количество незнакомы  х язы ковы х явлений.  О бъем текста  для чтения - около 350 слов. 

Ч тение с полным поним анием осущ ествляется  на неслож ны х аутентичных текстах, 

построенны  х на изученном  язы ковом  материале.  О бъем текста  для чтения около 500 слов. 

Н езависим  о от вида чтения возмож  но использование двуязы чного словаря. 

П исьм  енная  речь 

Д альнейш ее развитие и соверш енствование письм  енной речи, а именно умений:  

• заполнение  анкет и ф ормуляров  (указывать  имя, фамилию,  пол, гражданство,  

национальность,  адрес);  

• написание  коротких  поздравлений  с днем  рож дения  и   другими  праздниками,  

вы раж ение пож еланий (объемом  3 0 - 4 0 слов, вклю чая адрес);  

• написание  личного письма, в ответ на письмо-стимул  с употреблением  формул  

речевого этикета,  приняты х в стране изучаемого язы ка с опорой  и без опоры на образец 

(расспраш ивать адресата о его жизни,  делах,  сообщ ать то ж е самое о себе, вы ражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письм а около 100 -120 слов, 

вклю чая адрес;  

• составление плана,  тезисов устного/письменного сообщ ения;  краткое изложение  

результатов  проектной деятельности.  

• делать вы писки из текстов; составлять  небольш ие письменны е вы сказывания  в 

соответствии  с коммуникативной  задачей. 

Я зы ковы е средства и навы ки оперирования ими 

О рф ограф  ия и пунктуация  

П равильное  написание изученны х слов. П равильное  использование  знаков  

препинания  (точки,  вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Ф онетическая  сторона  речи 

Различения  на слух в потоке речи всех звуков  иностранного язы ка и навы ки их 

адекватного произнош ения (без ф онематических ош ибок, ведущ их к сбою в коммуникации).  

Соблю дение  правильного   ударения   в   изученны х   словах.   Ч ленение   предлож  ений   на 

см ы словы е группы.  Ритм  ико-интонационны  е навы ки произнош ения различны  х типов  

предлож  ений.  С облю дение правила  отсутствия фразового ударения на служ  ебны х словах. 

Л ексическая  сторона  речи 

Н авы ки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуж иваю щ их 

ситуации общ ения в рамках  тем атики основной ш колы,  наиболее распространенны х 

устойчивы х словосочетаний,  оценочной лексики,  реплик-клиш е речевого  этикета, 

характерны х для культуры стран изучаемого язы ка в объеме примерно 1200 единиц (вклю чая 

500 усвоенны  х в начальной школе). 



О сновны е   способы   словообразования:   аффиксация,   словослож  ение,   конверсия. 

М ногозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.  Л ексическая сочетаемость.  

Грам  м атическая  сторона  речи 

Н авы ки распознавания  и употребления  в речи нераспространенны х и 

распространенны  х просты х предлож  ений,  слож носочиненны  х и слож  ноподчиненных  

предлож  ений.  

Н авы ки распознавания и употребления в речи коммуникативны х типов предложения:  

повествовательное  (утвердительное и отрицательное),  вопросительное,  побудительное,  

восклицательное.  И спользование  прямого и обратного порядка  слов. 

Н авы ки распознавания и употребления в речи сущ ествительны х в единственном  и 

множ ественном числе в различны х падежах; артиклей; прилагательны х и наречий в разных  

степенях  сравнения;  местоимений (личных,  притяж ательных,  возвратных,  указательных,  

неопределенны х и их производных,  относительны х, вопросительных);  количественны х и 

порядковы х числительных; глаголов в наиболее употребительны х видо -временны х ф ормах  

действительного и страдательного залогов,  м одальны х глаголов  и их эквивалентов;  

предлогов.  

С оциокультурны  е знания и умения. 

У мение осущ ествлять меж личностное и меж культурное общ ение, используя знания о 

национально-культурны х особенностях  своей страны и страны /стран изучаемого языка, 

полученны е на уроках иностранного язы ка и в процессе изучения других предметов (знания 

м еж предм  етного характера). Э то предполагает  овладение:  

• знаниям  и о значении родного и иностранного язы ков в современном  мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном языке, 

их символике и культурном  наследии;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном языке, 

их символике и культурном  наследии;  

• знаниям и о реалиях страны /стран изучаемого языка:  традициях  (в питании,  

проведении вы ходны х дней, основны х национальны х праздников и т. д.), распространенны х 

образцов  фольклора  (пословицы  и т. д.); 

• представлениями  о сходстве и различиях  в традициях  своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях  образа  жизни,  быта, культуры  (всемирно известны х 

достопримечательностях, вы даю щ ихся лю дях и их вкладе в мировую культуру) страны /стран 

изучаемого языка; о некоторы х произведениях худож ественной литературы на изучаемом  

иностранном  языке; 

• ум ением  распознавать  и употреблять  в устной  и письм енной  речи  в ситуациях  

ф ормального и неформального  общ ения основны е нормы речевого этикета,  приняты е в 

странах  изучаем ого язы ка (реплики-клиш е, наиболее распространенную  оценочную  

лексику);  

• ум ением  представлять  родную  страну  и ее культуру  на  иностранном  языке; 

оказы вать помощ ь зарубеж  ным  гостям  в наш ей стране в ситуациях  повседневного общ ения. 

К ом пенсаторны  е умения 

С оверш енствование умений:  

• переспраш ивать,  просить  повторить,  уточняя значение незнакомы  х слов; 

• использовать  в качестве опоры при  порож  дении  собственны  х вы сказы ваний 

клю чевы е слова, план к тексту,  тем атический словарь  и т. д.; 

• прогнозировать  содерж  ание текста  на основе  заголовка, предварительно 

поставленны  х вопросов  и т. д.; 



• догады ваться о значении  незнакомы х слов по контексту,  по используемы м 

собеседником  ж естам и мимике; 

• использовать  синонимы,  антонимы,  описание понятия при дефиците язы ковы х 

средств. 

О бщ еучебны  е ум ения и универсальны  е способы  деятельности  

Ф орм  ирование и соверш енствование умений:  

• работать  с информацией:  поиск и вы деление нуж ной информации,  обобщ ение, 

сокращ ение,  расш ирение устной и письменной  информации,  создание второго текста  по 

аналогии,  заполнение  таблиц; 

• работать    с    разны м и     источниками    на    иностранном    языке:    справочными  

м атериалами,  словарями,  интернет-ресурсами,  литературой;  

• планировать  и осущ ествлять  учебно-исследовательскую  работу: вы бор темы 

исследования,  составление плана  работы,  знаком ство  с исследовательскими  методами  

(наблю дение,  анкетирование,  интервью ирование),  анализ полученны х данных  и их 

интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и его устная  презентация  с 

аргументацией, ответы на вопросы  по проекту; участие в работе над долгосрочны м проектом,  

взаим одействие в группе с другими участниками  проектной деятельности;  

• самостоятельно работать  в классе и дома. 

С пециальны  е учебны  е умения 

Ф орм  ирование и соверш енствование умений:  

• находить  клю чевы е слова  и социокультурны  е реалии в работе над текстом;  

• семантизировать  слова на основе язы ковой догадки; 

• осущ ествлять  словообразовательны  й анализ; 

• пользоваться справочны м материалом (грам м атическим и лингвострановедческим  

справочниками,  двуязы чны м и толковы м словарями,  м ультим  едийны ми средствами); 

• участвовать  в проектной деятельности меж - и метапредметного  характера. 

 
2.2.2.10. 10 . Второй иностранны  й язы к (немецкий)  

О своение предмета « И ностранны й язы к (немецкий)» в основной ш коле предполагает  

прим  енение коммуникативного  подхода  в обучении  иностранному языку. 

У чебны й предмет « Н емецкий язы к (второй)» обеспечивает ф ормирование и развитие  

иноязы чны х ком муникативны х ум ений  и язы ковы х навыков,  которые  необходимы  

обучаю щ имся   для   продолж  ения   образования   в   ш коле   или   в    системе    среднего  

проф ессионального образования.  

О своение учебного предмета « Н емецкий язы к (второй)» направлено на достиж ение  

обучаю щ имися допорогового  уровня иноязы чной  ком муникативной  компетенции,  

позволяю щ ем общ аться на иностранном язы ке  в устной и письменной ф ормах в пределах 

тем атики и язы кового м атериала  основной  ш колы как с носителями  иностранного языка,  так 

и с представителями  других  стран,  которые  использую т иностранны й язы к как  средство 

меж личностного и меж культурного общ ения. 

И зучение предмета « И ностранны й язы к (второй)» в части ф ормирования навыков и 

развития умений обобщ ать и систематизировать  имею щ ийся язы ковой и речевой опы т 

основано на меж предметны х связях  с предметами « Русский язык», «Литература»,  

«История»,  « География»,  « Ф изика», « М узыка»,  « И зобразительное  искусство»  и др. 

П редм етное  содерж ание речи 

М оя семья.  В заим оотнош ения  в семье.  К онф ликтны е ситуации  и способы  их 

реш ения. 



М ои друзья. Лучш ий друг/подруга. В неш ность и черты характера. М еж личностны е 

взаим оотнош ения с друзьями и в школе. 

С вободное  время. Д осуг и увлечения (музыка, чтение;  посещ ение театра,  кинотеатра,  

музея, выставки). В иды отдыха. П оход по магазинам. Карм анны е деньги. М олодеж ная мода. 

Здоровы  й образ  ж изни.  Реж им труда  и отдыха, занятия спортом,  здоровое  питание, 

отказ от вредных  привычек.  

С порт.  В иды спорта. Спортивны е игры.  Спортивны  е соревнования.  

Ш кола. Ш кольная жизнь. П равила  поведения в школе.  И зучаемы е предметы  и 

отнош ения  к   ним.  Внеклассны е  мероприятия.  Кружки.   Ш кольная  форма.   Каникулы.  

П ереписка  с зарубеж  ны ми сверстниками.  

В ы бор проф ессии. М ир профессий. П роблем а вы бора профессии. Роль иностранного  

язы ка в планах на будущее.  

П утеш ествия.  П утеш ествия по России и странам изучаемого языка.  Транспорт.  

О круж аю щ ий мир 

Природа:  растения и животные. П огода.  П роблемы экологии.  Защ ита окруж аю щ ей 

среды.  Ж изнь в городе/  в сельской местности  

С редства  массовой инф  ормации 

Роль средств  массовой информации  в ж изни общ ества.  Средства  массовой  

информации:  пресса, телевидение,  радио,  Интернет.  

С траны  изучаемого язы ка и родная  страна 

Страны,  столицы,  крупны е города. Государственны  е символы.  Географ ическое  

положение.  Климат.  Н аселение.  Д остопримечательности.  К ультурны е особенности:  

национальны е праздники,   памятные  даты,   исторические  события,   традиции  и   обычаи. 

В ы даю щ иеся лю ди и их вклад в науку и мировую культуру.  

К ом м уникативны  е умения  

Говорение  

Д иалогическая  речь 

Ф орм ирование и развитие диалогической  речи в рамках  изучаемого предметного  

содерж ания речи: умений вести диалоги разного характера  - этикетный,  диалог-расспрос,  

диалог  - побуждение  к действию , диалог-обмен м нениями и ком  бинированны  й диалог. 

О бъем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8 -9 класс) со стороны каждого  

учащ егося.  П родолж  ительность  диалога  - до 2 ,5 -3 минут.  

М онологическая  речь 

Ф орм ирование и развитие умений строить связны е вы сказывания с использованием  

основны х коммуникативны х типов  речи (повествование,описание,  рассуждение  

(характеристика)), с вы сказы ванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность,  прочитанны й/прослуш анны й текст  и/или вербальные  

опоры (клю чевые слова, план, вопросы)  

О бъем  м онологического  вы сказывания от 8-10 фраз (5 -7 класс) до 10-12  фраз  (8-9 

класс). П родолж  ительность  монологического  вы сказы вания - 1 , 5 - 2 минуты. 

А удирование  

В осприятие на слух и понимание неслож ны х аутентичны х аудиотекстов  с разной 

глубиной и точностью проникновения  в их содерж ание (с пониманием  основного  

содержания,  с вы борочны м пониманием)  в зависим ости от реш аем ой коммуникативной  

задачи. 

Ж анры текстов: прагматические,  информационные,  научно-популярные.  

Типы текстов:  вы сказы вания собеседников  в ситуациях  повседневного общ ения, 

сообщ ение,  беседа, интервью,  объявление,  реклама  и др. 



С одерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м особенностям и интересам 

учащ ихся и иметь образовательную  и воспитательную  ценность.  

А удирование с пониманием  основного содерж ания текста  предполагает  умение  

определять  основную тем у и главны е ф акты /собы тия в воспринимаемом  на  слух  тексте. 

Врем  я звучания текстов  для аудирования  - до 2 минут. 

А удирование с вы борочны  м поним  анием  нуж ной/  интересую щ ей/ запраш иваемой  

инф ормации предполагает умение вы делить значимую инф ормацию в одном или нескольких  

неслож ны х аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 

минут.  

А удирование  с поним анием  основного  содерж ания  текста  и   с   вы борочны м 

поним  анием  нуж ной/  интересую  щ ей/  запраш иваем  ой инф ормации осущ ествляется  на 

неслож ны х аутентичны х текстах, содерж ащ их наряду с изученны ми и некоторое количество  

незнакомы  х язы ковы х явлений.  

Ч тение  

Ч тение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание:  с пониманием  основного содержания,  с вы борочны м поним анием  нуж ной/  

интересую щ ей/ запраш иваемой информации,  с полны м пониманием.  

Ж анры  тек стов  : научно-популярные,  публицистические,  худож  ественны  е, 

прагматические.  

Типы  тек стов  : статья, интервью , рассказ,  отры вок из худож  ественного произведения,  

объявление,  рецепт, рекламны й проспект,  стихотворение  и др. 

С одерж ание текстов должно соответствовать возрастны м особенностям и интересам  

учащ ихся,  иметь образовательную  и воспитательную  ценность,  воздействовать  на 

эмоциональную  сферу ш кольников.  

Ч тение с пониманием  основного содерж ания осущ ествляется  на неслож ных 

аутентичны х текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содерж ать некоторое количество неизученны х язы ковы х явлений. О бъем текстов для 

чтения - д о 700 слов. 

Ч тение  с вы борочны м пониманием   нуж ной/  интересую щ ей/   запраш иваемой 

инф ормации осущ ествляется  на неслож  ных аутентичны  х текстах,  содерж  ащ их некоторое  

количество незнакомы  х язы ковы х явлений.  О бъем текста  для чтения - около 350 слов. 

Ч тение с полным поним анием осущ ествляется  на неслож ны х аутентичных текстах,  

построенны  х на изученном  язы ковом  материале.  О бъем текста  для чтения около 500 слов. 

Н езависим  о от вида  чтения возмож  но использование двуязы чного словаря. 

П исьм  енная  речь 

Ф орм ирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

• заполнение анкет и ф ормуляров  (указывать  имя, фамилию,  пол, гражданство,  

национальность,  адрес);  

• написание  коротких  поздравлений  с днем  рож дения  и   другими  праздниками,  

вы раж ение пож еланий (объемом  3 0 - 4 0 слов, вклю чая адрес);  

• написание  личного письма, в ответ на письмо-стимул  с употреблением  формул  

речевого этикета,  приняты х в стране изучаемого язы ка с опорой и без опоры на образец  

(расспраш ивать адресата  о его жизни,  делах, сообщ ать то ж е самое о себе, вы ражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письм а около 100 -120 слов, 

вклю чая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного  сообщ ения; краткое изложение  

результатов  проектной деятельности.  



• делать вы писки из текстов;  составлять  небольш ие письм  енны е вы сказывания в 

соответствии  с коммуникативной  задачей. 

Я зы ковы  е средства  и навы  ки оперирования  ими 

О рф ограф  ия и пунктуация  

П равильное  написание  всех  букв  алфавита,  основны х буквосочетаний,  изученных  

слов.  П равильное использование  знаков  препинания  (точки, вопросительного  и 

восклицательного знака) в конце предложения.  

Ф онетическая  сторона  речи. 

Различения  на слух в потоке речи всех звуков  иностранного язы ка и навы ки их 

адекватного произнош ения (без ф онематических ош ибок, ведущ их к сбою в коммуникации).  

Соблю дение  правильного  ударения  в изученны х   словах.   Ч ленение   предлож ений   на 

см ы словы е группы.  Ритм  ико-интонационны  е навы ки произнош  ения различны  х типов  

предлож  ений.  С облю дение правила  отсутствия фразового ударения на служ  ебны х словах. 

Л ексическая  сторона  речи 

Н авы ки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуж иваю щ их 

ситуации общ ения в рамках  тем атики основной ш колы, наиболее распространенны х 

устойчивы х словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клиш е речевого  этикета, 

характерны  х для культуры стран изучаемого язы ка в объеме примерно  1000 единиц. 

О сновны е   способы   словообразования:   аффиксация,   словосложение,   конверсия.  

М ногозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.  Л ексическая сочетаемость.  

Грам  м атическая  сторона  речи 

Н авы ки распознавания  и употребления  в речи нераспространенны х и 

распространенны  х просты х предлож  ений,  слож носочиненны  х и слож ноподчиненных  

предлож  ений.  

Н авы ки распознавания и употребления в речи коммуникативны х типов предложения:  

повествовательное  (утвердительное и отрицательное),  вопросительное,  побудительное,  

восклицательное.  И спользование  прямого и обратного порядка  слов. 

Н авы ки распознавания и употребления в речи сущ ествительны х в единственном  и 

множ ественном числе в различны х падежах; артиклей; прилагательны х и наречий в разных  

степенях  сравнения;  местоимений (личных, притяж ательных,  возвратных,  указательных ,  

неопределенны х и их производных,  относительны х, вопросительны х); количественны х и 

порядковы х числительных; глаголов в наиболее употребительны х видо -временны х ф ормах 

действительного и страдательного залогов,  м одальны х глаголов  и их эквивалентов ; 

предлогов.  

С оциокультурны  е знания и умения. 

У мение осущ ествлять меж личностное и меж культурное общ ение, используя знания о 

национально-культурны х особенностях  своей страны и страны /стран изучаемого языка, 

полученны е на уроках иностранного язы ка и в процессе изучения других предметов (знания 

м еж предм  етного характера). Э то предполагает  овладение:  

• знаниям  и о значении родного и иностранного язы ков в современном  мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном языке, 

их символике и культурном  наследии;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящ их на иностранном языке, 

их символике и культурном  наследии;  

• знаниям и о реалиях  страны /стран изучаемого языка:  традициях  (в питании,  

проведении вы ходны х дней, основны х национальны х праздников и т. д.), распространенны х 

образцов  фольклора  (пословицы  и т. д.); 



• представлениями  о сходстве и различиях  в традициях  своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях  образа  жизни,  быта, культуры  (всемирно известны х 

достоприм ечательностях, вы даю щ ихся лю дях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран  

изучаемого языка; о некоторы х произведениях худож ественной литературы  на изучаемом  

иностранном  языке; 

• ум ением  распознавать  и употреблять  в устной  и письм енной  речи  в ситуациях  

ф ормального и неформального  общ ения основны е нормы речевого этикета,  приняты е в 

странах  изучаем ого язы ка (реплики-клиш е, наиболее распространенную  оценочную  

лексику);  

• ум ением  представлять  родную  страну  и ее культуру  на  иностранном  языке; 

оказы вать помощ ь зарубеж  ным  гостям  в наш ей стране в ситуациях  повседневного общ ения. 

К ом пенсаторны  е ум ения 

Соверш енствование  умений:  

• переспраш ивать,  просить  повторить,  уточняя значение незнакомы  х слов; 

• использовать  в качестве опоры при  порож  дении  собственны  х вы сказы ваний 

клю чевы е слова, план к тексту,  тем  атический словарь  и т. д.; 

• прогнозировать  содерж  ание текста  на основе  заголовка,  предварительно 

поставленны  х вопросов  и т. д.; 

• догады ваться о значении  незнакомы  х слов по контексту,  по используемы  м 

собеседником  ж естам и мимике; 

• использовать  синонимы,  антонимы,  описание понятия при дефиците  языковых  

средств. 

О бщ еучебны  е ум ения  и универсальны  е способы  деятельности  

Ф орм  ирование и соверш енствование умений:  

• работать с информацией:  поиск и вы деление нуж ной информации,  обобщ ение,  

сокращ ение,  расш ирение устной и письменной  информации,  создание второго текста  по 

аналогии,  заполнение  таблиц; 

• работать    с    разны м и     источниками    на    иностранном    языке:    справочными  

м атериалами,  словарями,  интернет-ресурсами,  литературой;  

• планировать  и осущ ествлять  учебно-исследовательскую  работу: вы бор темы 

исследования,  составление плана работы,  знаком ство с исследовательским и методами  

(наблю дение,  анкетирование,  интервью ирование),  анализ полученны х данны х и их 

интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и его устная  презентация  с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочны м проектом,  

взаим одействие в группе с другими  участниками  проектной деятельности;  

• самостоятельно работать  в классе и дома. 

С пециальны  е учебны  е ум ения 

Ф орм  ирование и соверш енствование умений:  

• находить  клю чевы е слова и социокультурны  е реалии в работе над текстом;  

• семантизировать  слова на основе язы ковой догадки; 

• осущ ествлять  словообразовательны  й анализ; 

• пользоваться справочны м материалом (грам м атическим и лингвострановедческим  

справочниками,  двуязы чны м и толковы м словарями,  мультимедийны  ми средствами);  

• участвовать  в проектной деятельности меж  - и метапредметного  характера. 



2.2.2.11. 11 . И стория  России.  Всеобщ ая история  

П рим ерная программ  а учебного предмета  « И стория»  на уровне основного общ его 

образования разработана на основе К онцепции нового учебно-методического ком плекса по 

отечественной истории,  подготовленной  в целях  повы ш ения качества  ш кольного  

исторического образования,  воспитания граж данственности и патриотизма, ф ормирования  

единого культурно-исторического пространства  Российской  Ф едерации. 

О бщ ая характеристика  примерной программы  по истории.  

Ц елью ш кольного исторического образования является формирование у учащ егося  

целостной картины российской и мировой истории,  учиты ваю щ ей взаимосвязь  всех  ее 

этапов, их значим ость для понимания современного места и роли России в мире, важность  

вклада  каж дого народа,  его культуры в общ ую историю страны и мировую историю , 

формирование личностной позиции по основны м этапам  развития российского  государства  

и общ ества, а такж е современного образа России. 

С овременны й подход в преподавании истории предполагает  единство знаний, 

ценностны  х отнош ений и познавательной  деятельности ш кольников.  

З адачи изучения  истории в ш коле  : 

• формирование у молодого поколения  ориентиров  для гражданской,  

этнонациональной,  социальной,  культурной самоидентиф  икации в окруж аю щ ем мире; 

• овладение учащ им ися  знаниям и об основны х этапах  развития  человеческого  

общ ества  с древности до наш их дней,  при  особом  внимании  к месту  и роли  России  во 

всем ирно-историческом  процессе; 

• воспитание   учащ ихся   в    духе  патриотизма,  уваж ения   к    своему   О течеству 

м ногонациональном у Российском у государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,  

согласия и м ира меж ду лю дьм и и народами,  в духе демократических  ценностей  

современного общ ества; 

• развитие способностей  учащ ихся анализировать  содерж  ащ ую ся в различны  х 

источниках  инф ормацию о событиях  и явлениях  прош лого и настоящ его,  рассматривать  

собы тия в соответствии с принципом  историзма,  в их динамике,  взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у ш кольников ум ений применять исторические знания в учебной и 

внеш кольной     деятельности,     в      современном     поликультурном,     полиэтничном     и 

м ногоконф  ессиональном  общ естве.  

В соответствии с К онцепцией  нового учебно-методического  комплекса  по 

отечественной  истории базовы ми принципами  ш кольного исторического  образования  

являю тся: 

• идея преемственности  исторических  периодов,  в т. ч. непрерывности  процессов  

становления  и развития российской государственности,  ф ормирования  государственной  

территории и единого м ногонационального  российского  народа, а такж е его основны х 

символов  и ценностей;  

• рассм отрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического  

процесса,  понимание особенностей  ее развития,  места  и роли  в мировой  истории  и в 

соврем  енном  мире; 

• ценности граж данского общ ества - верховенство права, социальная солидарность,  

безопасность,  свобода  и ответственность;  

• воспитательны й потенциал исторического образования, его исклю чительная роль в 

ф ормировании российской граж  данской идентичности  и патриотизма; 



• общ ественное  согласие и уваж  ение как необходим  ое условие взаимодействия  

государств  и народов  в новейш ей истории. 

• познавательное значение российской,  региональной  и мировой истории;  

• формирование требований к каждой  ступени  непрерывного исторического 

образования  на протяж  ении всей жизни. 

М етодической основой изучения курса истории в основной ш коле является системно - 

деятельностны й подход,  обеспечиваю щ ий достиж ение личностных,  метапредметных  и 

предметны х образовательны х результатов  посредством  организации активной  

познавательной  деятельности  ш кольников.  

М етодологическая  основа  преподавания  курса  истории  в ш коле зиж дется  на 

следую щ их образовательны  х и воспитательны х приоритетах:  

• принцип научности,  определяю щ ий соответствие учебны х единиц основны м 

результатам  научны х исследований;  

• многоуровневое  представление истории в единстве локальной,  региональной,  

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности  

усилий м ногих  поколений,  народов  и государств; 

• м ногоф акторны й подход к освещ ению истории всех сторон ж изни государства и 

общ ества; 

• исторический    подход    как     основа    формирования    содерж ания     курса     и 

м еж предм  етны х связей, прежде всего, с учебны ми предметами социально-гум  анитарного  

цикла; 

• антропологический  подход,  ф ормирую щ ий личностное  эмоционально окраш енное 

восприятие  прош лого;  

• историко-культурологический  подход,  ф ормирую щ ий способности  к 

м еж культурном  у диалогу,  восприятию  и бережному отнош ению к культурному наследию.  

 
М есто учебного  предм ета « И стория»  в П римерном  учебном  плане  основного  

общ его образования.  

П редм ет « И стория»  изучается на уровне основного общ его образования в качестве 

обязательного предмета  в 5-9 классах. 

И зучение предмета  « И стория»  как части предметной  области « О бщ ественно-научны е 

предметы»  основано на меж  предметны  х связях с предметами:  « О бщ ествознание»,  

« География»,  « Л итература»,  « Русский язык», « И ностранны  й язык», « И зобразительное  

искусство»,   «М узыка»,   « И нформатика»,    « М атематика»,    « О сновы    безопасности    и 

ж изнедеятельности»  и др. 

Структурно предмет « И стория»  вклю чает учебны е курсы по всеобщ ей истории и 

истории России.  

Знаком  ство обучаю щ ихся при получении основного общ его образования  с предметом  

« И стория»  начинается с курса  всеобщ ей и стори и . И зучение всеобщ ей истории  

способствует  формированию  общ ей картины исторического пути человечества,  разны х 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических  

процессов.  П реподавание курса долж но давать обучаю щ имся  представление о процессах, 

явлениях  и   понятиях  мировой  истории,  сф орм ировать  знания  о   месте  и   роли  России  в 

м ировом  историческом  процессе.  

К урс всеобщ ей истории призван сформировать у учащ ихся познавательны й интерес,  

базовы е навы ки определения  места  исторических  собы тий во времени,  умения соотносить  



исторические  собы тия и процессы,  происходивш ие в разны х социальны х, национально  

культурных,  политических,  территориальны  х и иных  условиях.  

В рамках курса всеобщ ей истории обучаю щ иеся знаком ятся с исторической картой 

как источником  инф ормации о расселении  человеческих  общ ностей,  располож ении  

цивилизаций и государств,  местах  важ нейш их  событий,  динамики  развития 

социокультурны х, эконом ических  и геополитических  процессов  в мире. Курс  имеет  

определяю щ ее значение в осознании обучаю щ имися культурного многообразия  мира, 

социально-нравственного опы та предш ествую щ их поколений;  в ф ормировании 

толерантного  отнош ения к культурно-историческому наследию народов  мира, усвоении  

назначения  и худож ественны х достоинств  памятников  истории и культуры,  письменных,  

изобразительны  х и вещ ественны  х исторических  источников.  

К урс дает возм  ож ность обучаю щ имся научиться сопоставлять  развитие  России и 

других  стран в различны е исторические периоды,  сравнивать  исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительны м собы тиям и личностям мировой истории,  

оценивать  различны  е исторические версии событий и процессов.  

К урс отечественной истории является важ нейш им слагаемы м предмета «История».  

Он долж ен сочетать историю Российского государства и населяю щ их его народов, историю  

регионов  и локальную историю (прош лое родного города,  села). Такой подход будет  

способствовать  осознанию ш кольниками своей социальной идентичности  в ш ироком  спектре 

- как граждан своей страны, ж ителей своего  края, города, представителей  определенной 

этнонациональной  и религиозной общ ности,  хранителей традиций рода и семьи. 

В аж ная м ировоззренческая  задача курса отечественной  истории  заклю чается  в 

раскры тии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущ ими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощ ью синхронизации курсов истории  

России и всеобщ ей истории , сопоставления клю чевы х собы тий и процессов российской и 

м ировой истории,  введения в содерж ание образования элементов региональной истории и 

ком паративны  х характеристик.  

П атриотическая  основа  исторического образования  им еет цель воспитать  у 

молодого поколения гордость за свою  страну,  осознание ее роли в мировой истории. П ри 

этом  важно акцентировать  внимание на м ассовом  героизме в освободительны х войнах, 

прежде  всего  О течественны х 1812 и 1941-1945  гг., раскрыв  подвиг  народа  как  пример  

граж данственности и самопож ертвования во имя Отечества. В м есте с тем, позитивный пафос  

исторического сознания долж на создавать не только гордость военны ми победами предков. 

Самое  пристальное  внимание  следует  уделить  достиж ениям  страны   в   других  областях. 

П редм етом патриотической  гордости,  несомненно,  является великий труд народа  по 

освоению громадны х пространств  Евразии  с ее суровой природой,  ф ормирование  

российского общ ества на сложной многонациональной и поликонф ессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание  

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности  и меценатства. 

В ш кольном  курсе долж ен преобладать  пафос созидания,  позитивны й настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащ ихся не долж но сформироваться  

представление, что история России - это череда триум ф альны х ш ествий, успехов и побед. В 

историческом  прош лом наш ей страны были и трагические  периоды  (смуты,  револю ции,  

граж данские войны, политические репрессии и др.), без освещ ения которых представление о 

прош лом во всем  его м ногообразии не мож ет считаться полноценным.  Трагедии нельзя 

замалчивать,  но необходимо подчеркивать,  что русский и другие народы наш ей страны 

находили силы вместе преодолевать  вы павш ие на их долю тяж елы е испытания.  



Россия - крупнейш ая м ногонациональная и поликонф ессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расш ирить объем учебного м атериала по истории народов России,  

делая акцент на взаим одействии  культур  и религий , укреплении экономических,  

социальных,  политических  и других  связей меж ду народами.  Следует подчеркнуть,  что 

присоединение  к России  и пребывание  в   составе   Российского   государства   имело 

полож ительное значение  для народов  наш ей страны: безопасность  от внеш них врагов,  

прекращ ение внутренних  смут и меж доусобиц,  культурное и эконом ическое развитие,  

распространение  просвещ ения,  образования,  здравоохранения  и др. 

О дной  из главных  задач ш кольного  курса  истории  является  форм ирование  

граж данской общ ероссийской идентичности , при этом необходимо сделать акцент на идее 

граж данственности,  прежде всего при реш ении проблемы  взаим  одействия  государства  и 

общ ества. С этим связана и проблема граж данской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства граж данского общ ества, ф ормирования правового сознания. Следует уделить  

внимание  историческому  опыту  граж данской  активности,  местного   самоуправления  

(общ инное  самоуправление,  земские  соборы,  земство,  гильдии,   научные   общ ества,  

общ ественны  е организации и ассоциации,  политические партии  и организации,  общ ества  

взаимопомощ  и, кооперативы  и т. д.), сословного представительства.  

Н еобходимо  увеличить  количество учебного  времени на изучение материалов  по 

истории  культуры , имея в виду в первую очередь социокультурны й материал,  историю  

повседневности,  традиций   народов   России.   К ультура  не   долж на  быть   на   периферии  

ш кольного курса отечественной истории. Ш кольники долж ны знать и понимать достиж ения  

российской  культуры Средневековья,  Н ового времени  и Х Х века, великие  произведения  

худож ественной  литературы,  музыки,  живописи,  театра,  кино, вы даю щ иеся открытия  

российских  учены х и т. д. В аж но отметить  неразрывную связь российской  и мировой  

культуры.  

К онцептуально  важно сформировать  у учащ ихся  представление о процессе  

исторического развития как м ногофакторном  явлении.  П ри этом  на различны х стадиях  

исторического развития ведущ им и определяю щ им могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические  или внеш неполитические  факторы. 

К онцепцией  нового учебно-методического  комплекса  по отечественной истории в 

качестве наиболее оптим альной предлож ена модель, при которой изучение истории будет 

строиться  по линейной  системе  с 5 по 10 к лассы . За счет более подробного изучения  

исторических периодов обучаю щ иеся смогут как освоить базовые исторические категории,  

персоналии,  события и закономерности,  так и получить  навы ки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмы сления материалов (преим ущ ественно в ходе изучения  

периодов  истории Н ового и Н овейш его времени),  сравнительного анализа. 

И сторическое  образование  в вы пускном  классе  средней   ш колы   м ож ет   иметь 

диф ф еренцированны  й характер.  В соответствии  с запросам  и ш кольников,  возмож  ностями  

образовательной  организации изучение истории осущ ествляется  на базовом  и/или 

углубленном  уровнях.  О бразовательной  организации предоставляется  возмож  ность  

формирования  индивидуального  учебного  плана,  реализации  одного  или  нескольких  

проф илей обучения.  

В случае обучения на  профильном уровне учащ иеся  (в соответствии с требованиями 

Ф ГО С) долж ны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных  

дисциплин,  представления  об историографии;  овладеть  системны ми историческими  

знаниями,  поним  анием  места  и роли России в м ировой истории;  овладеть приемами работы 

с историческими  источниками,  ум ениям  и самостоятельно  анализировать  документальную  



базу по исторической  тематике;  сф орм  ировать  умение сопоставлять  и оценивать  различны  е 

исторические  версии. 

И стория России. В сеобщ ая история.  

И стория  России 

О т Д ревней Руси к Российском  у государству  

Введение  

Роль и место России в мировой истории.  П роблем ы периодизации  российской 

истории. И сточники по истории России.  О сновные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Н ароды  и государства  на территории  наш ей страны  в древности  

Заселение территории  наш ей страны человеком.  К ам енны й век. О собенности  

перехода от присваиваю щ его хозяйства к производящ ему  на территории Северной Евразии. 

А реалы древнейш его земледелия  и скотоводства.  П оявление металлических  орудий и их 

влияние на первобытное общ ество.  Ц ентры  древнейш ей м еталлургии в С еверной Евразии.  

К очевы е общ ества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем ж елезном веке. Степь и ее 

роль в распространении  культурных  взаимовлияний.  

Н ароды,  прож ивавш ие   на   этой  территории  до   середины  I   ты сячелетия  до   н.э. 

А нтичны е города-государства  С еверного П ричерноморья.  Боспорское  царство. Скифское  

царство. Дербент. 

В осточная  Е вропа  в середине I ты с. н. э. 

В еликое переселение народов.  М играция готов. Н аш ествие гуннов.  Вопрос  о 

славянской прародине и происхож дении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточных,  западны х и южных.  Славянские общ ности В осточной  Европы.  И х соседи 

- балты и финно-угры. Х озяйство восточны х славян, их общ ественны й строй и политическая  

организация. В озникновение княж еской власти. Традиционны е верования. Страны и народы 

Восточной  Европы,  Сибири  и Д альнего  Востока.  Тю ркский  каганат.  Х азарский  каганат.  

В олж  ская Булгария.  

О бразование  государства  Русь 

И сторические   условия  склады вания   русской   государственности:  природно  

клим атический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Ф ормирование 

новой политической  и этнической карты континента. 

Государства Ц ентральной  и Западной Европы. П ервы е известия о Руси. П роблема  

образования  Д ревнерусского государства. Н ачало династии Рю риковичей.  

Ф орм ирование территории государства Русь. Дань и полюдье. П ервы е русские князья. 

О тнош ения с В изантийской империей, странами Ц ентральной, Западной и Северной Европы,  

кочевникам и европейских степей.  Русь  в м еж дународной торговле. П уть  из варяг в греки.  

В олж  ский торговы й путь. 

П ринятие христианства  и его значение.  В изантийское  наследие на Руси.  

Русь в конце  X - начале  X II в. 

Территория  и население государства  Русь/Русская земля.  К рупнейш ие города  Руси. 

Н овгород как центр  освоения Севера В осточной Европы,  колонизация Русской равнины.  

Территориально-политическая  структура Руси:  волости.  О рганы  власти:  князь,  посадник,  

ты сяцкий,  вече.   Внутриполитическое   развитие.   Борьба   за    власть   меж ду    сыновьями  

В ладим ира Святого. Ярослав М удрый. Русь при Ярославичах. В ладимир М ономах. Русская  

церковь. 

О бщ ественны й   строй  Руси:  дискуссии   в   исторической  науке.   Князья,  дружина.  

Д уховенство.  Городское  население.  Купцы.  К атегории  рядового  и зависимого  населения. 

Д ревнерусское право: Русская П равда,  церковны  е уставы. 



Русь   в   социально-политическом   контексте   Евразии.    В неш няя    политика   и 

меж дународны  е связи: отнош ения с Византией,  печенегами,  половцами (Д еш т-и-К ипчак),  

странами Ц ентральной,  Западной и С еверной Европы.  

К ультурное  пространство 

Русь в культурном  контексте  Евразии.  К артина  м ира  средневекового  человека. 

П овседневная  жизнь,  сельский и городской  быт. П олож ение  женщ ины.  Дети и их 

воспитание.  К алендарь  и хронология.  

Д ревнерусская  культура. Ф орм ирование единого культурного пространства.  Кирилло-

меф одиевская традиция на Руси. П исьменность.  Распространение  грамотности,  берестяны е 

грамоты.  « Н овгородская псалтирь». « О стромирово Евангелие».  П оявление древнерусской  

литературы.  « Слово о Законе и Благодати».  П роизведения  летописного жанра.  « П овесть  

временны  х лет».   П ервы е   русские  жития.   П роизведения  В ладимира  М ономаха.  И 

конопись.  И скусство  книги.  Архитектура.  Н ачало  храмового  строительства:  Д есятинная  

церковь,  София Киевская,  София Н овгородская.  М атериальная  культура. Ремесло.  В оенное  

дело и оружие. 

Русь в середине X II - начале X III в. 

Ф орм ирование системы  зем ель - самостоятельны  х государств.  В аж нейш ие земли,  

управляемы е ветвями княж еского рода Рю риковичей: Ч ерниговская, Смоленская, Галицкая,  

Волы нская,  Суздальская.   Земли,   имевш ие   особы й    статус:   К иевская  и   Новгородская.  

Э волю ция общ ественного строя и права. В неш няя политика русских зем ель в евразийском  

контексте.  

Ф орм ирование региональны х центров  культуры:  летописание  и памятники 

литературы:  К иево-П ечерский  патерик,   моление  Д аниила  Заточника,  « Слово   о   полку 

И гореве». Белокам енны е храмы С еверо-В осточной Руси: У спенский собор во Владимире,  

церковь  П окрова  на Н ерли,  Георгиевский  собор Ю рьева-П ольского.  

Русские  земли в середине X III - X IV в . 

В озникновение  М онгольской  империи.   Завоевания  Ч ингисхана   и   его   потомков.  

П оходы Баты я на Восточную Европу. В озникновение Золотой орды. Судьбы русских земель  

после монгольского наш ествия.  С истема зависим ости русских зем ель от орды нских ханов  

(т.н. « орды нское иго»).  

Ю ж ны е и западны е русские  земли.  В озникновение  Л итовского  государства  и 

вклю чение  в   его   состав  части  русских  земель.  Северо-западны е земли:  Н овгородская  и 

П сковская. П олитический строй Н овгорода и Пскова. Роль вече и князя. Н овгород в системе  

балтийских  связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западны х границах Руси. Александр  

Невский:  его взаим оотнош ения с Ордой. К няж ества С еверо-В осточной  Руси. Борьба  за 

великое княж ение Владимирское. П ротивостояние Твери и М осквы. У силение М осковского  

княжества. Д м итрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствую щ его положения  

московских  князей. 

П еренос м итрополичьей кафедры в М оскву. Роль православной церкви в орды нский  

период русской истории.  Сергий Радонеж ский.  Расцвет  раннемосковского  искусства. 

Соборы Кремля. 

Н ароды  и государства  степной зоны  Восточной  Европы  и Сибири в X III-X V вв. 

Золотая орда: государственны й строй,  население,  экономика,  культура.  Города  и 

кочевы е степи.  П ринятие  ислама.  О слабление  государства  во второй  половине  X IV в., 

наш ествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. К азанское ханство. С ибирское  

ханство.  А страханское ханство.  Н огайская орда. К ры мское ханство.  К асим овское ханство. 



Д икое поле. Н ароды С еверного Кавказа. И тальянские фактории П ричерном  орья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговы х и политических связей Руси с Западом и 

Востоком.  

К ультурное  пространство 

И зм енения в представлениях  о картине мира  в Евразии в связи с заверш ением  

монгольских завоеваний. К ультурное взаимодействие цивилизаций. М еж культурны е связи и 

ком муникации (взаимодействие и взаимовлияние  русской культуры  и культур  народов  

Евразии). Л етописание.  П ам ятники Куликовского  цикла. Ж ития. Епиф аний Премудрый.  

Архитектура.  И зобразительное  искусство.  Ф еофан Грек. А ндрей Рублев. 

Ф орм  ирование  единого Русского государства  в X V веке 

Борьба   за   русские   зем ли   между   Л итовским   и    М осковским   государствами.  

О бъединение русских зем ель вокруг М осквы. М еж доусобная война в М осковском княжестве  

второй четверти X V в. В асилий Темный. Н овгород и П сков в X V в.: политический строй, 

отнош ения с М осквой,  Л ивонским  орденом,  Ганзой,  В еликим  княж еством  Литовским.  

П адение В изантии и рост церковно-политической  роли М осквы в православном  мире. Теория  

« М осква  - третий  Рим».  И ван  III. П рисоединение  Н овгорода  и Твери.  Л иквидация  

зависим ости  от Орды.   Расш ирение  меж дународны х   связей   М осковского  государства.  

П ринятие общ ерусского Судебника. Ф орм ирование аппарата  управления  единого  

государства. П ерем ены в устройстве двора великого князя: новая государственная  

символика;  царский титул  и регалии;  дворцовое  и церковное строительство.  М осковский  

Кремль.  

К ультурное  пространство 

И зм енения восприятия мира. Сакрализация великокняж еской власти. Ф лорентийская  

уния.  У становление автокефалии русской церкви.  В нутрицерковная  борьба (иосифляне и 

нестяжатели,  ереси).  Развитие  культуры  единого  Русского  государства.  Л етописание:  

общ ерусское и региональное.  Ж итийная литература.  « Х ож ение за три моря» А фанасия  

Никитина.  А рхитектура.  И зобразительное  искусство.  П овседневная  ж изнь горож  ан и 

сельских  ж ителей в древнерусский  и раннемосковский  периоды.  

Региональны  й ком понент  

Н аш регион в древности и средневековье.  

Россия  В X V I - X V II вв.: от великого княж ества к царству.  Россия  в X V I веке. 

К няж ение В асилия III. Заверш ение объединения  русских  зем ель вокруг М осквы: 

присоединение П сковской,  Смоленской, Рязанской земель.  О тмирание  удельной  системы. 

У крепление великокняж еской власти. В неш няя политика М осковского княжества в первой 

трети X V I в.: война с В еликим княж еством Литовским, отнош ения с К ры м ским и Казанским  

ханствами,  посольства  в европейские государства. 

О рганы государственной  власти. П риказная  система: ф ормирование  первых 

приказны х учреж дений. Боярская дума,  ее роль в управлении государством. « М алая дума». 

М естничество.  М естное управление:  наместники и волостели,  система  кормлений.  

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской.  Сопротивление удельны х князей великокняж еской  

власти. М ятеж князя А ндрея Старицкого.  У нификация денеж ной системы.  Стародубская  

война  с П ольш ей и Литвой. 

П ериод боярского правления. Борьба за власть меж ду боярскими кланами Ш уйских,  

Бельских и Глинских. Губная реформа. М осковское восстание  1547 г. Ереси М атвея Баш кина  

и Ф еодосия Косого.  

П ринятие И ваном IV царского титула. Реф орм ы середины X V I в. « И збранная рада»: 

ее состав и значение.  П оявление Земских  соборов:  дискуссии о характере народного  



представительства.  О тмена  кормлений.  С истема  налогооблож ения.  Судебник 1550 г. 

Стоглавы  й собор. Земская реформа  - ф ормирование органов  местного самоуправления.  

В неш няя политика России в X V I в. Создание стрелецких  полков  и « У лож ение о 

службе». П рисоединение К азанского и А страханского ханств. Значение вклю чения Среднего 

и Н иж него П оволж ья в состав Российского государства. В ойны с К ры мским ханством. Н абег 

Д евлет-Гирея 1571 г. и сож ж ение М осквы. Битва при М олодях. Л ивонская война: причины и 

характер.  Л иквидация  Л ивонского  ордена.  П ричины  и   результаты  пораж ения  России  в 

Л ивонской  войне. П оход Ерм ака Тим оф еевича  на С ибирское ханство.  Н ачало присоединения  

к России Западной Сибири. 

С оциальная структура российского общ ества. Д ворянство. Служ илы е и неслуж илые  

люди. Ф орм ирование Государева  двора  и « служ илых  городов».  Торгово-рем есленное  

население городов. Духовенство. Н ачало закрепощ ения крестьян: указ о « заповедны х летах».  

Ф орм ирование вольного казачества. 

М ногонациональны й состав  населения Русского государства.  Ф инно -угорские  

народы. Н ароды П оволж ья после присоединения к России. Служ илы е татары. В ы ходцы из 

стран Е вропы на государевой службе. С осущ ествование религий в Российском государстве.  

Русская П равославная  церковь. М усульманское  духовенство.  

Россия в конце X V I в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. О причны й 

террор. Разгром Н овгорода и Пскова. М осковские казни 1570 г. Результаты и последствия  

опричнины. П ротиворечивость личности И вана Грозного и проводимы х им преобразований.  

Ц ена  реформ. 

Ц арь Ф едор И ванович. Борьба за власть в боярском окружении.  П равление Бориса  

Годунова.      У чреж дение       патриарш ества.       Тявзинский      м ирны й       договор       со 

Ш вецией:восстановление  позиций России в П рибалтике.  П ротивостояние с Кры мским  

ханством.  О траж ение набега Гази-Гирея в 1591 г. С троительство российских крепостей и 

засечны х черт.  П родолж ение   закрепощ ения   крестьянства:   указ   об   « У рочны х   летах».  

П ресечение царской династии Рю риковичей.  

С м ута в России 

Д инастический кризис. Земский собор  1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова.  

П олитика Бориса Годунова, в т. ч. в отнош ении боярства. О пала семейства Романовых. Голод  

1601-1603 гг. и обострение социально-эконом  ического кризиса. 

С мутное время начала  X V II в., дискуссия о его причинах.  Самозванцы  и самозванство. 

Л ичность  Л ж едм  итрия I и его политика.  Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Ц арь В асилий Ш уйский. В осстание И вана Болотникова. П ерерастание внутреннего  

кризиса в гражданскую войну. Л ж едм итрий II. В торж ение на территорию России польско - 

литовских отрядов. Туш инский лагерь сам озванца под М осквой. О борона Троице-С ергиева  

монастыря. В ы боргский договор меж ду Россией  и Ш вецией. П оход войска М.В.  Скопина - 

Ш уйского и Я.-П. Д елагарди и распад туш инского лагеря.  О ткрытое вступление в войну 

против  России Речи П осполитой.  О борона  Смоленска.  

С верж ение В асилия Ш уйского и переход власти к « семибоярщ ине».  Д оговор  об 

избрании на престол  польского принца  В ладислава  и вступление польско-литовского 

гарнизона в М оскву. П одъем национально-освободительного движения. П атриарх Гермоген.  

М осковское восстание 1611 г. и сож ж ение города оккупантами. П ервое и второе ополчения.  

Захват Н овгорода ш ведскими войсками. « С овет всей земли».  О свобож дение М осквы  в 1612 

г. 

Зем ский собор  1613 г. и его роль в укреплении  государственности.  И збрание  на 

царство М ихаила  Ф едоровича  Романова.  Борьба  с казачьими вы ступлениями против  

центральной власти. С толбовский мир со Ш вецией:  утрата  вы хода  к Балтийскому морю. 



П родолж  ение войны с Речью П осполитой.  П оход принца  В ладислава  на М оскву.  Заклю чение 

Д еулинского  перемирия с Речью П осполитой.  И тоги и последствия  Смутного времени. 

Россия  в X V II веке 

Россия при первы х Романовых. Ц арствование М ихаила Ф едоровича. В осстановление 

эконом ического потенциала страны. П родолж ение закрепощ ения крестьян. Земские соборы.  

Роль патриарха  Ф иларета  в управлении государством.  

Ц арь А лексей М ихайлович.  У крепление самодержавия.  О слабление роли Боярской  

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. П риказ Тайны х дел. У силение  

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание  

деятельности Земских соборов. П равительство Б.И. М орозова и И.Д. М илославского: итоги  

его деятельности.  П атриарх Никон.  Раскол  в Церкви.  П ротопоп  Аввакум,  ф ормирование  

религиозной  традиции старообрядчества.  

Ц арь Ф едор  Алексеевич.  О тмена  местничества.  Н алоговая (податная)  реформа. 

Э коном ическое  развитие   России  в   X V II    в.    П ервы е    мануфактуры.  Ярмарки.  

У крепление внутренних торговы х связей и развитие хозяйственной специализации регионов  

Российского  государства.  Торговый и Н овоторговы й уставы.  Торговля  с европейскими  

странами,  П рибалтикой,  Востоком.  

Социальная  структура  российского  общ ества. Государев  двор, служ илый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,  

крестьяне, холопы. Русская деревня в X V II в. Городские восстания середины X V II в. Соляной  

бунт в М оскве. П сковско-Н овгородское восстание. С оборное улож ение 1649 г. Ю ридическое  

оф ормление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Д он и 

Сибирь  как регионы,  свободные  от крепостничества.  Д енеж ная реформ  а 1654 г. М едны й 

бунт. П обеги крестьян на Дон и в Сибирь.  Восстание С тепана  Разина. 

В неш няя политика России в X V II в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Е вропы и А зии после Смуты. Смоленская война. П оляновский мир. К онтакты с 

православны м населением  Речи П осполитой:  противодействие  полонизации,  

распространению   католичества.   К онтакты   с   Запорож ской   Сечью.   Восстание   Богдана  

Х мельницкого.  П ереяславская  рада. Вхож дение У краины в состав России.  В ойна  между 

Россией  и Речью П осполитой 1654-1667 гг. А ндрусовское  перемирие.  Русско-ш ведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. К онф ликты с О сманской империей. « А зовское осадное  

сидение». « Ч игиринская война» и Бахчисарайский м ирный договор. О тнош ения России со 

странами Западной Европы.  В оенны е столкновения  с манчжурами и империей  Цин. 

К ультурное  пространство 

Э поха  В еликих  географических  откры тий   и   русские   географические  открытия.  

П лавание Семена  Дежнева. Вы ход к Тихому океану. П оходы Ероф ея Х абарова и Василия  

П ояркова  и исследование  бассейна  реки  Амур.  К оч  -   корабль  русских  первопроходцев.  

О своение  П оволж ья,  У рала  и Сибири.  К алм ы цкое  ханство.  Я сачное  налогообложение.  

П ереселение русских  на новые земли. М иссионерство и христианизация.  М еж этнические  

отнош ения.  Ф орм ирование многонациональной  элиты. 

И зм енения в картине м ира человека в X V I-X V II вв. и повседневная жизнь. Ж илищ е и 

предметы быта. Семья и семейные отнош ения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур  в быту вы сш их слоев  населения страны. 

Архитектура. Д ворцово-храмовы й ансамбль С оборной площ ади в М оскве. Ш атровы й 

стиль в архитектуре. А нтонио Солари, Алевиз Ф рязин, П етрок М алой. Собор П окрова на Рву. 

М онасты рские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Н овы й Иерусалим). К репости  

(К итай-город,   Смоленский,  Казанский,  Тобольский  Астраханский,  Ростовский  кремли).  

Ф едор  Конь.  П риказ каменны  х дел. Д еревянное  зодчество.  



И зобразительное   искусство.   Симон   Уш аков.   Я рославская   ш кола   иконописи.  

П арсунная живопись.  

Л етописание и начало книгопечатания. Л ицевой свод. Домострой. П ереписка И вана 

Грозного  с князем  А ндреем  Курбским.  П ублицистика  Смутного времени.  У силение  

светского начала  в российской культуре. С им еон П олоцкий.  Н емецкая слобода  как 

проводник европейского культурного влияния.  П осадская сатира  X V II в. 

Развитие образования  и научных знаний. Ш колы при А птекарском  и П осольском  

приказах. « Синопсис»  И ннокентия  Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональны  й  ком понент  

Н аш регион в X V I - X V II вв. 

Россия в конце X V II - X V III вв: от царства к империи 

Россия  в эпоху  преобразований  П етра I 

П ричины  и предпосы лки  преобразований  (дискуссии  по этому  вопросу).  Россия и 

Е вропа  в конце X V II века. М одернизация  как жизненно  важ ная национальная  задача. 

Н ачало царствования  П етра  I, борьба  за власть. П равление царевны  Софьи. 

Стрелецкие бунты.  Х ованщ ина. П ервы е ш аги на пути преобразований. А зовские походы.  

Великое  посольство и его значение.  С подвиж  ники П етра  I. 

Э коном ическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание  

базы металлургической индустрии на Урале. О руж ейны е заводы и корабельные верфи. Роль 

государства  в создании промыш ленности.  О снование Екатеринбурга.  П реобладание  

крепостного  и подневольного   труда.   П ринципы   м еркантилизма   и   протекционизма.  

Там  ож енны й тариф 1724 г. В ведение подуш ной  подати. 

С оциальная политика. К онсолидация дворянского сословия, повы ш ение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. П ротиворечия в политике по 

отнош ению  к купечеству и городским сословиям: расш ирение их прав в местном управлении  

и усиление налогового гнета. П олож ение крестьян. П ереписи населения (ревизии). 

Реф  орм  ы управления.  Реф орм ы местного  управления  (бурмистры  и Ратуш а), 

городская  и областная  (губернская)  реформы.  Сенат,   коллегии,  органы   надзора  и   суда. 

У силение централизации  и бю рократизации  управления.  Генеральны й регламент.  Санкт- 

П етербург  — новая столица. 

П ервы е гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские  

наборы. 

Ц ерковная реформа.  У празднение патриарш ества, учреж дение синода. П олож ение  

конфессий.  

О ппозиция  реф орм ам П етра I. Социальны  е движ ения в первой четверти X V III в. 

В осстания в А страхани, Баш кирии,  на Дону. Дело царевича  Алексея. 

В неш няя  политика.  Северная война. П ричины  и цели войны.  Н еудачи  в начале 

войны и их преодоление. Б итва при д. Лесной и победа под  Полтавой.  П рутский  поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сраж ения у м. Гангут и о. Гренгам. Н иш тадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление   России   на   берегах   Балтики.   П ровозглаш ение   России   империей.  

К аспийский  поход П етра  I. 

П реобразования П етра I в области культуры . Д ом инирование светского начала в 

культурной политике.  В лияние культуры стран зарубеж ной Европы.  П ривлечение 

иностранны х специалистов.  Введение нового  летоисчисления,  граж данского  ш рифта  и 

граж данской печати. П ервая газета « Ведомости».  С оздание сети ш кол  и специальны х 

учебны х заведений.  Развитие науки. О ткрытие  А кадемии наук в Петербурге.  Кунсткамера.  



Светская ж ивопись,  портрет петровской  эпохи.  Скульптура  и архитектура.  П ам ятники  

раннего барокко.  

П овседневная ж изнь и быт правящ ей элиты и основной массы населения. П ерем ены в 

образе ж изни российского дворянства.  Н овы е формы социальной коммуникации  в 

дворянской  среде. А ссамблеи,  балы, фейерверки,  светские государственны  е праздники. 

« Европейский»  стиль в одежде,  развлечениях,  питании.  И зм енения в полож  ении женщ ин. 

И тоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ П етра I в русской  

культуре. 

П осле  П етра  Великого:  эпоха  « дворцовы  х переворотов»  

П ричины нестабильности политического строя. Д ворцовы е перевороты. Ф аворитизм.  

Создание В ерховного тайного совета. Круш ение политической  карьеры А.Д. М енш икова. 

« К ондиции верховников» и приход к власти А нны И оанновны. « Кабинет министров». Роль  

Э. Бирона,  А.И.  Остермана,  А.П.  Волы нского, Б.Х.  М иниха в управлении и политической  

ж изни страны. 

У крепление границ  империи  на  У краине  и на  ю го-восточной  окраине.  П ереход  

М ладш его ж уза в К азахстане под суверенитет Российской  империи.  В ойна  с О сманской  

империей.  

Россия    при    Е лизавете    Петровне.    Э кономическая    и    финансовая    политика. 

Д еятельность П.И. Ш увалова. Создание Д ворянского и К упеческого банков. У силение роли 

косвенны  х налогов. Л иквидация внутренних  таможен.  Распространение  монополий  в 

пром ы ш ленности  и   внеш ней   торговле.   О снование  М осковского  университета.   М .В. 

Л омоносов  и И.И. Ш увалов. 

Россия  в м еж дународны  х конф ликтах  1740-х - 1750-х гг. У частие в Семилетней войне. 

П етр III. М аниф ест «о вольности дворянской».  П ереворот  28 ию ня 1762 г. 

Россия  в 1760-х - 1790- гг. П равление  Екатерины  II и П авла I 

В нутренняя  политика  Екатерины  II. Л ичность  императрицы.  И деи  П росвещ ения.  

« П росвещ енны й абсолю тизм», его особенности в России. С екуляризация церковны х земель.  

Д еятельность У лож енной комиссии.  Экономическая и ф инансовая политика правительства.  

Н ачало   выпуска  ассигнаций.  О тмена  монополий,  ум еренность  там ож енной  политики.  

В ольное эконом ическое общ ество. Губернская реформа. Ж алованны е грамоты дворянству и 

городам.   П олож ение   сословий.   Д ворянство  -   « первенствую щ ее    сословие»   империи.  

П ривлечение  представителей  сословий  к местному  управлению . С оздание  дворянских  

общ еств в губерниях и уездах. Расш ирение привилегий гильдейского купечества в налоговой  

сфере и городском  управлении.  

Н ациональная политика. У нификация управления на окраинах империи. Л иквидация  

украинского  гетманства. Ф ормирование К убанского О ренбургского и Сибирского  

казачества. О снование Ростова-на-Дону.  А ктивизация  деятельности по привлечению  

иностранцев  в Россию . Расселение колонистов  в Н овороссии,  П оволжье,  других  регионах.  

У крепление начал  толерантности  и веротерпим ости по отнош ению к неправославны м и 

нехристианским  конфессиям.  

Э коном ическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:  

крепостные,  государственные,  монастырские.  У словия ж изни крепостной  деревни.  П рава 

пом ещ ика по отнош ению к своим крепостным. Барщ инное и оброчное хозяйство. Дворовы е 

люди.  Роль крепостного строя в экономике страны. 

П ром  ы ш ленность  в городе и деревне.  Роль государства, купечества,  помещ иков  в 

развитии промыш ленности.  К репостной и вольнонаемны й труд. П ривлечение крепостных  

оброчны х крестьян к работе на мануфактурах.  Развитие крестьянских  промыслов.  Рост  

текстильной  промыш ленности:  распространение  производства  хлопчатобум  аж ны х тканей. 



Н ачало известны х предпринимательских  династий:  М орозовы , Рябуш инские,  Гарелины,  

П рохоровы  , Д ем идовы и др. 

В нутренняя и внеш няя торговля. Торговы е пути внутри страны. Водно -транспортные  

системы: Вы ш неволоцкая, Тихвинская, М ариинская и др. Я рм арки и их роль во внутренней  

торговле.  М акарьевская,  И рбитская,  Свенская,  К оренная  ярмарки.  Я рм арки  на  Украине. 

П артнеры  России  во внеш ней  торговле  в Е вропе  и   в   мире.  О беспечение  активного  

внеш неторгового баланса. 

О бострение социальны х противоречий.  Ч ум ной бунт в М оскве. Восстание  под 

предводительством Ем ельяна Пугачева. А нтидворянский и антикрепостнический характер  

движения. Роль казачества, народов У рала и П оволж ья в восстании. В лияние восстания на 

внутренню ю политику и развитие общ ественной  мысли. 

В неш няя политика России второй половины X V III в., ее основны е задачи. Н.И. П анин  

и А .А .Безбородко.  

Борьба  России за вы ход к Ч ерному морю.  В ойны с О сманской империей.  П.А. 

Румянцев,  А.В.  Суворов,  Ф.Ф.  Уш аков,  победы  российских  войск  под  их руководством.  

П рисоединение К ры м а и Северного П ричерноморья. О рганизация управления Новороссией.  

Строительство новы х городов  и портов. О снование П ятигорска,  Севастополя,  Одессы,  

Херсона.  Г.А. П отемкин.  П утеш ествие Екатерины  II на ю г в 1787 г. 

У частие России в разделах Речи Посполитой. П олитика России в П ольш е до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского  

государства.  У частие России в разделах П ольш и вместе с империей Габсбургов и Пруссией.  

П ервый, второй и третий разделы. В хож дение в состав России украинских и белорусских  

земель.  П рисоединение  Литвы и Курляндии.  Борьба  П ольш и за национальную  

независимость.  Восстание под предводительством  Тадеуш а Костю ш ко. 

У частие России в борьбе с револю ционной Ф ранцией. И тальянский и Ш вейцарский  

походы А.В. Суворова.  Действия эскадры Ф.Ф. У ш акова в С редиземном  море.  

К ультурное  пространство Российской  империи  в X V III в. 

О пределяю щ ее влияние идей П росвещ ения  в российской общ ественной мысли, 

публицистике  и литературе.   Л итература  народов  России  в   X V III   в.   П ервы е   журналы.  

О бщ ественны е идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,  Д.И.  Ф онвизина. 

Н.И.  Н овиков,  материалы  о полож ении крепостны х крестьян в его журналах.  А.Н. Радищ ев 

и его « П утеш ествие из П етербурга  в М оскву». 

Русская культура и культура народов России в X V III веке. Развитие новой светской  

культуры  после преобразований  П етра  I. У крепление взаим освязей  с культурой  стран 

зарубеж ной Европы.  М асонство  в России.  Распространение в России  основны х стилей  и 

ж анров европейской худож ественной культуры  (барокко,  классицизм, рококо  и т. п.). Вклад 

в   развитие  русской  культуры  ученых,  худож ников,  мастеров,  прибывш их  из -за   рубежа.  

У силение вним ания к жизни и культуре русского народа и историческому прош лому России  

к концу столетия.  

К ультура  и быт российских  сословий.  Дворянство:  ж изнь и быт дворянской  усадьбы. 

Д уховенство.  Купечество.  Крестьянство.  

Российская  наука  в X V III веке. А кадемия наук в П етербурге.  И зучение страны  - 

главная задача  российской науки. Географ ические экспедиции.  В торая К амчатская  

экспедиция.  О своение А ляски и Западного побереж ья С еверной Америки.  Российско -  

американская  компания.  И сследования в области отечественной  истории.  И зучение  

российской  словесности  и развитие  литературного  языка.  Российская   академия.   Е.Р. 

Даш кова. 



М .В. Л ом оносов  и его вы даю щ аяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

О бразование в России в XV III в. О сновные педагогические идеи. В оспитание « новой 

породы»  людей.  О снование воспитательны  х домов  в Санкт-П етербурге и М оскве,  И нститута  

« благородны  х девиц»  в Смольном  монастыре.  С ословны е учебны е заведения для ю нош ества  

из дворянства.  М осковский университет  - первый российский университет.  

Русская архитектура  X V III в. Строительство П етербурга,  формирование его 

городского плана. Регулярны й характер застройки П етербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре М осквы и П етербурга.  П ереход к классицизму,  создание архитектурных  

ассамблей в стиле классицизма  в обеих  столицах. В.И. Баженов,  М .Ф . Казаков. 

И зобразительное  искусство   в   России,  его   вы даю щ иеся  мастера  и   произведения.  

А кадемия худож еств в П етербурге.  Расцвет ж анра парадного портрета в середине X V III в. 

Н овы е веяния в изобразительном  искусстве в конце столетия. 

Н ароды  России в X V III в. 

У правление окраинами империи. Баш кирские восстания. П олитика по отнош ению к 

исламу.  О своение  Н овороссии,  П оволж  ья и   Ю ж ного   Урала.   Н ем ецкие   переселенцы.  

Ф орм ирование черты оседлости.  

Россия  при П авле I 

О сновны е принципы внутренней политики П авла I. У крепление абсолю тизм а через 

отказ от принципов  « просвещ енного абсолю тизма»  и усиление  бю рократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора.  Л ичность П авла I и ее 

влияние на политику страны. У казы о престолонаследии,  и о « трехдневной барщине». 

П олитика  П авла  I по отнош ению к дворянству,  взаим оотнош ение  со столичной  

знатью , меры в области внеш ней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года. 

В нутренняя  политика.  О граничение дворянских  привилегий.  

Региональны  й ком понент  

Н аш регион в X V III в. 

Российсская  империя  в X IX - начале X X вв. 

Россия  на пути к реф  ормам  (1801 -1861 ) 

А лександровская  эпоха:  государственны  й либерализм  

П роекты  либеральны  х реформ  А лександра  I. В неш ние  и   внутренние  факторы.  

Н егласны й ком  итет и « молоды е друзья»  императора.  Реф орм  ы государственного  

управления.  М .М . Сперанский.  

О течественная  война  1812 г. 

Э поха 1812 года. В ойна России с Ф ранцией  1805-1807 гг. Тильзитский мир. В ойна со 

Ш вецией  1809 г. и присоединение Ф инляндии.  В ойна с Турцией и Бухарестский мир  1812 г. 

О течественная война  1812 г. - важ нейш ее событие  российской  и мировой  истории X IX в. 

В енский конгресс и его реш ения. Свящ енны й союз. Возрастание роли России после победы  

над Н аполеоном  и В енского конгресса. 

Л иберальны  е и охранительны  е тенденции во внутренней политике.  П ольская  

конституция  1815 г. В оенны е поселения.  Д ворянская оппозиция  самодержавию . Тайные  

организации: Сою з спасения, Сою з благоденствия, Северное и Ю ж ное общ ества. Восстание  

декабристов  14 декабря 1825 г. 

Н иколаевское  самодерж авие:  государственны  й консерватизм  

Реф орматорские и консервативны е тенденции в политике Н иколая I. Экономическая  

политика   в   условиях   политической  консервации.    Государственная    регламентация  

общ ественной жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация  



законов,  цензура, попечительство  об образовании.  К рестьянский вопрос.  Реф орма  

государственны  х крестьян П.Д. К иселева  1837-1841 гг. О фициальная  идеология:  

« православие, самодержавие, народность».  Ф орм ирование проф ессиональной бюрократии.  

П рогрессивное чиновничество:  у истоков  либерального реформаторства.  

Расш ирение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная  

Европа:  особенности  взаимного восприятия.  « С вящ енны й союз».  Россия и револю ции в 

Европе. В осточны й вопрос. Распад Венской системы в Европе. К ры мская война. Героическая  

оборона  Севастополя.  П ариж  ский мир 1856 г. 

К репостнический  социум.  Д еревня  и город 

С ословная структура  российского общ ества. К репостное  хозяйство.  П ом ещ ик и 

крестьянин, конф ликты и сотрудничество. П ром ы ш ленны й переворот и его особенности в 

России. Н ачало ж елезнодорож ного строительства. М осква и Петербург:  спор двух столиц. 

Города  как административные,  торговы е и промы ш ленны е центры.  Городское  

самоуправление.  

К ультурное  пространство  империи в первой половине  X IX в. 

Н ациональны е корни отечественной культуры и западны е влияния. Государственная  

политика  в области культуры.  О сновны е стили в худож ественной культуре:  романтизм,  

классицизм,  реализм. А мпир  как стиль империи.  К ульт граж данственности.  Золотой век 

русской литературы.  Ф ормирование русской музы кальной школы.  Театр, живопись,  

архитектура. Развитие науки и техники. Географ ические экспедиции. О ткрытие А нтарктиды.  

Д еятельность Русского географического общ ества. Ш колы и университеты.  Н ародная  

культура. К ультура  повседневности:  обретение комфорта.  Ж изнь в городе и в усадьбе.  

Российская  культура  как часть европейской культуры.  

П ространство империи:  этнокультурны  й облик страны 

Н ароды России в первой половине X IX в. М ногообразие культур  и религий  

Российской  империи.  П равославная  церковь и основны е конфессии (католичество,  

протестантство,  ислам, иудаизм,  буддизм).  В заим  одействие народов. О собенности  

административного управления  на окраинах  империи.  Ц арство Польское.  П ольское  

восстание  1830 -1831  гг. П рисоединение Грузии и Закавказья. К авказская война. Д виж ение 

Ш амиля. 

Ф орм ирование  граж данского правосознания.  О сновны  е течения  общ ественной  

мы сли 

Западное  просвещ ение  и образованное  меньш инство:  кризис  традиционного  

мировосприятия. « Золотой век» дворянской культуры. И дея служ ения как основа дворянской  

идентичности.  Эволю ция  дворянской  оппозиционности.  Ф ормирование  генерации  

просвещ енны х людей: от свободы для немногих к свободе для всех. П оявление научны х и 

литературны х общ еств, тайны х политических организаций. Распространение либеральны х 

идей. Декабристы  - дворянские  револю ционеры  . К ультура  и этика  декабристов.  

О бщ ественная ж изнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы , печати, университетов в 

формировании  независимого общ ественного мнения.  О бщ ественная мысль:  оф ициальная  

идеология, славянофилы и западники, зарож дение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. В лияние немецкой философии и ф ранцузского  

социализм а на русскую общ ественную  мысль.  Россия  и Европа  как  центральны й пункт  

общ ественны  х дебатов. 

Россия  в эпоху  реформ  

П реобразования  А лександра  II: социальная  и правовая  м одернизация  

Реф орм ы 1860-1870 -х гг. - движ ение  к правовому  государству  и   гражданскому  

общ еству.  К рестьянская реф орм а 1861 г. и ее последствия.  К рестьянская  общ ина. Земская и 



городская реформы.  Становление общ ественного  самоуправления.  Судебная реф орм а и 

развитие правового сознания.  В оенны е реформы.  У тверж дение начал  всесословности  в 

правовом  строе страны.  К онституционны  й вопрос. 

М ноговекторность  внеш ней   политики  империи.   Заверш ение  К авказской  войны. 

П рисоединение  Средней Азии. Россия и Балканы.  Русско-турецкая война  1877-1878  гг. 

Россия  на Дальнем  Востоке.  О снование Хабаровска.  

« Н ародное  сам одерж авие» А лександра  III 

И деология  самобытного  развития России.  Государственны  й национализм.  Реф орм  ы и 

« контрреформы».  П олитика  консервативной  стабилизации.  О граничение общ ественной  

самодеятельности.  М естное самоуправление  и самодержавие.  Н езависим ость суда и 

администрация.    П рава    университетов    и    власть    попечителей.    П ечать    и     цензура.  

Э коном ическая    модернизация   через    государственное   вмеш ательство    в    экономику.  

Ф орсированное развитие промыш ленности.  Ф инансовая политика.  К онсервация аграрных  

отнош ений.  

П ространство  империи.  О сновные сферы и направления  внеш неполитических 

интересов.  У прочение статуса  великой державы.  О своение государственной  территории.  

П ореф орм енны й социум.  С ельское  хозяйство  и пром  ы ш ленность 

Традиции и новации в жизни пореформ енной деревни.  О бщ инное землевладение и 

крестьянское  хозяйство.   Взаим озависимость   помещ ичьего   и    крестьянского   хозяйств.  

П ом ещ ичье « оскудение».  Социальны  е типы крестьян и помещ иков. Д воряне-  

предприниматели.  

И ндустриализация  и урбанизация.  Ж елезны е дороги и их роль в эконом ической  и 

социальной модернизации. М играции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России.  Государственны е, общ ественны е и частнопредпринимательские  

способы  его реш ения. 

К ультурное  пространство империи во второй половине  X IX в. 

К ультура  и бы т народов  России во второй половине X IX в. Развитие городской  

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,  

связи. Р ост образования и распространение грамотности. П оявление массовой печати. Роль  

печатного слова в ф ормировании общ ественного мнения. Н ародная, элитарная и массовая  

культура.  Российская культура  X IX в. как часть м ировой культуры.  Становление  

национальной научной ш колы и ее вклад в м ировое научное знание. Д остиж ения российской  

науки.  С оздание  Российского  исторического  общ ества.  О бщ ественная    значимость  

худож ественной  культуры.  Литература,  живопись,  музыка, театр. А рхитектура  и 

градостроительство.  

Э тнокультурны  й облик империи  

О сновны е регионы Российской империи и их роль в ж изни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне.  Татары и другие народы Волго-У ралья. К авказские народы. Н ароды Средней Азии. 

Н ароды  Сибири и Д альнего Востока. Н ароды Российской империи во второй половине X IX 

в. П равовое полож ение различны х этносов  и конфессий.  П роцессы национального и 

религиозного  возрож дения  у народов  Российской  империи.  Н ациональная  политика  

самодержавия:  меж ду учетом  своеобразия  и стремлением  к унификации.  У крепление 

автономии  Ф инляндии.  П ольское  восстание  1863 г. Еврейский  вопрос.  Н ациональны е 

движ ения народов  России.  В заим одействие национальных  культур  и народов. 

Ф орм  ирование  граж данского общ ества и основны  е направления  общ ественны  х 

движ ений 

О бщ ественная ж изнь  в 1860 - 1890-х  гг. Рост  общ ественной  самодеятельности.  

Расш ирение  публичной  сферы (общ ественное самоуправление,  печать,  образование,  суд). 



Ф еномен интеллигенции. О бщ ественны е организации. Благотворительность. Студенческое  

движение.  Рабочее движение.  Ж енское движение.  

И дейны е   течения  и   общ ественное  движение.  В лияние  позитивизма,  дарвинизма,  

м арксизм а и других направлений европейской общ ественной мысли. К онсервативная мысль.  

Национализм.  Л иберализм  и его особенности  в России.  Русский  социализм.  Русский  

анархизм. Ф орм ы политической оппозиции: земское движение, револю ционное подполье и 

эмиграция. Н ародничество и его эволю ция. Н ароднические кружки:  идеология и практика.  

Больш ое общ ество пропаганды. « Х ож дение в народ». « Земля и воля» и ее раскол. « Ч ерный  

передел»  и « Н ародная воля». П олитический  терроризм.  Распространение  м арксизм а и 

формирование  социал-демократии.  Группа  « О свобож  дение труда».  « Сою з борьбы  за 

освобож  дение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

К ризис империи в начале  Х Х века 

Н а пороге  нового  века:  динамика  и противоречия  развития  Э коном ический  рост.  

П ром ы ш ленное  развитие.  Н овая  география  экономики.  У рбанизация  и облик  городов. 

Н овониколаевск (Н овосибирск) - пример  нового транспортного  и промы ш ленного центра. 

О течественны й и   иностранны й   капитал,  его роль  в   индустриализации  страны.  Россия  - 

м ировой экспортер  хлеба. А грарны  й вопрос. 

Демография,     социальная    стратификация.     Разлож ение    сословны х      структур. 

Ф орм ирование новы х социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба  за права.  Средние  городские  слои.  Типы   сельского  землевладения  и   хозяйства. 

П ом ещ ики и крестьяне.  П олож ение  ж енщ ины  в общ естве.  Ц ерковь  в условиях  кризиса  

им перской идеологии.  Распространение  светской этики и культуры. 

И м перский центр  и регионы.  Н ациональная  политика,  этнические элиты и 

национально-культурны  е движения.  Россия в системе м еж дународны  х отнош ений.  П олитика  

на Д альнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. О борона П орт-А ртура. Ц усимское  

сражение.  

П ервая российская  револю  ция 1905-1907 гг. Н ачало парлам  ентаризм  а 

Н иколай II и его окружение. Д еятельность В.К. П леве на посту министра внутренних  

дел. О ппозиционное  либеральное  движение.  « Сою з освобождения».  « Банкетная кампания».  

П редпосы  лки П ервой российской револю ции.  Ф орм ы социальны  х протестов.  Борьба  

проф ессиональны  х револю ционеров  с государством.  П олитический  терроризм. 

« К ровавое воскресенье»  9 января 1905 г. В ы ступления рабочих,  крестьян,  средних  

городских  слоев,  солдат и матросов. « Булы гинская  конституция».  Всероссийская  

октябрьская  политическая  стачка. М аниф ест 17 октября 1905 г. 

Ф орм ирование м ногопартийной системы. П олитические партии, массовы е движения  

и их лидеры. Н еонароднические  партии и организации (социалисты -револю ционеры ). 

Социал-демократия: больш евики и меньш евики. Л иберальны е партии (кадеты, октябристы).  

Н ациональны е партии.  П равомонархические  партии в борьбе с револю цией. Советы и 

профсою зы.  Д екабрьское 1905 г. вооруж енное  восстание   в   М оскве.   О собенности  

револю ционны х вы ступлений в 1906-1907 гг. 

И збирательны й      закон     11      декабря     1905      г.      И збирательная     кампания     в 

I Государственную думу. О сновны е государственны е законы 23 апреля  1906 г. Деятельность  

I и II Государственной  думы:  итоги и уроки. 

О бщ ество и власть после  револю  ции 

У роки револю ции:  политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.  

Столыпин:  программ  а системны  х реформ,  масш таб и результаты.  Н езаверш енность  

преобразований  и нарастание социальны  х противоречий.  III и IV Государственная  дума. 



И дейно-политический спектр. О бщ ественны й и социальны й подъем. Н ациональны е партии 

и фракции в Государственной  Думе. 

О бострение м еж дународной обстановки.  Блоковая  система  и участие в ней России.  

Россия  в преддверии мировой катастрофы.  

« С еребряны  й век» российской  культуры  

Н овы е явления в худож ественной литературе и искусстве.  М ировоззренческие  

ценности и стиль жизни. Л итература  начала  X X века. Ж ивопись.  «М ир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Д рам атический театр: традиции и новаторство. М узыка. «Русские  

сезоны»  в Париже.  Зарож  дение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещ ения: попытка  преодоления  разры ва  между 

образованны  м общ еством и народом. 

О ткры тия российских  ученых. Д остиж ения  гум  анитарны  х наук. Ф ормирование 

русской философ ской школы.  Вклад России начала  X X в. в мировую культуру.  

Региональны  й  ком понент  

Н аш   регион   в   X IX   в. 

В   сеобщ   ая     история  

И стория  Д ревнего мира  

Ч то изучает  история.  И сторическая  хронология  (счет  лет  «до   н. э.»   и   «н. э.»). 

И сторическая  карта. И сточники исторических  знаний.  Вспом  огательны  е исторические 

науки. 

П ервобы тность.  Расселение  древнейш его  человека.  Ч еловек  разумный.  У словия 

ж изни и занятия первобытных  людей.  П редставления  об окруж аю щ ем мире,  верования  

первобы  тны х людей. Д ревнейш ие земледельцы  и скотоводы:  трудовая деятельность,  

изобретения.  О т родовой общ ины к соседской.  П оявление ремесел  и торговли. 

Возникновение  древнейш их цивилизаций.  

Д ревний мир: понятие и хронология.  К арта  Древнего мира. 

Д ревний Восток  

Д ревние цивилизации М есопотамии.  У словия жизни и занятия населения.  Города- 

государства.   М иф ы    и   сказания.  П исьменность.  Древний  Вавилон.   Законы  Хаммурапи.  

Н ововавилонское  царство: завоевания,  легендарны  е памятники города  Вавилона.  

Д ревний Египет.  У словия ж изни и занятия населения.  У правление государством  

(фараон, чиновники). Религиозны е верования египтян. Ж рецы. Ф араон-реф орматор Эхнатон.  

В оенны е походы.  Рабы. П ознания древних  египтян. П исьменность.  Х рамы и пирамиды.  

В осточное  С редиземноморье в древности.  Ф иникия:  природны е условия,  занятия  

жителей.  Развитие ремесел и торговли. Ф иникийский алфавит. Палестина: расселение евреев,  

И зраильское  царство.  Занятия населения.  Религиозны  е верования. Ветхозаветны  е сказания. 

Ассирия:  завоевания  ассирийцев,  культурные сокровищ а Н иневии,  гибель империи.  

П ерсидская держава: военны е походы,  управление  империей.  

Д ревняя Индия. П риродны е условия, занятия населения. Д ревние города -государства.  

О бщ ественное устройство,  варны. Религиозны е верования,  легенды  и сказания.  

Возникновение  буддизма.  Культурное  наследие  Д ревней Индии.  

Д ревний Китай. У словия ж изни и хозяйственная деятельность населения. Создание  

объединенного  государства.  И мперии  Ц инь и Хань.  Ж изнь в империи:  правители  и 

подданные,  полож ение различны х групп  населения. Развитие ремесел  и торговли. Великий 

ш елковы й путь. Религиозно-ф илософ ские учения (конфуцианство).  Н аучны е знания и 

изобретения.  Храмы.  В еликая К итайская стена. 

А нтичны  й мир: понятие. К арта античного мира. 

Д ревняя  Греция  



Н аселение Д ревней Греции:  условия ж изни и занятия. Д ревнейш ие государства  на 

Крите.  Государства  ахейской Греции (М икены,  Тиринф и др.). Троянская война.  « И лиада» и 

« Одиссея».  В ерования  древних  греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. В еликая греческая колонизация.  Афины: утверж дение демократии.  

Законы Солона,  реформ ы Клисфена.  Спарта: основны е группы населения,  политическое  

устройство.  Спартанское воспитание.  О рганизация  военного дела. 

Классическая  Греция.  Греко-персидские войны: причины,  участники,  крупнейш ие 

сражения,   герои.    П ричины    победы    греков.    А финская    демократия    при    Перикле.  

Х озяйственная  ж изнь   в   древнегреческом   общ естве.   Рабство.   П елопоннесская   война.  

В озвы ш ение М акедонии.  

К ультура  Д ревней Греции.  Развитие наук. Греческая философия.  Ш кола  и 

образование.  Литература.  А рхитектура и скульптура.  Бы т и досуг древних греков. Театр.  

Спортивны  е состязания;  О лимпийские игры. 

П ериод эллинизма. М акедонские завоевания. Держ ава А лександра М акедонского и ее 

распад.  Э ллинистические государства  Востока.  К ультура  эллинистического  мира. 

Д ревний Рим 

Н аселение Д ревней Италии: условия ж изни и занятия. Этруски. Л егенды об основании  

Рима.  Рим  эпохи  царей.  Римская  республика.  П атриции  и плебеи.  У правление и законы. 

В ерования древних  римлян.  

Завоевание  Рим ом  Италии.   В ойны   с   Карфагеном;   Ганнибал.  Рим ская   армия. 

У становление господства Рим а в Средиземноморье. Реф орм ы Гракхов. Рабство в Д ревнем  

Риме. 

О т    республики  к    империи.   Граж данские   войны   в   Риме.   Гай   Ю лий   Цезарь.  

У становление им ператорской  власти;  О ктавиан Август.  Римская империя:  территория,  

управление. В озникновение и распространение христианства. Разделение Рим ской империи  

на Западную и В осточную  части. Рим и варвары.  П адение Западной Рим  ской империи.  

К ультура  Д ревнего Рима. Рим ская литература,  золотой век поэзии. Ораторское  

искусство;  Цицерон.  Развитие наук. А рхитектура  и скульптура.  П антеон.  Б ы т и досуг римлян. 

И сторическое  и культурное наследие древних  цивилизаций.  

И стория  средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее  С редневековье  

Н ачало Средневековья.  В еликое переселение народов.  О бразование варварских  

королевств.  

Н ароды Е вропы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общ ественное  

устройство.  Законы франков;  « Салическая  правда». Д ерж ава К аролингов:  этапы 

формирования,  короли   и   подданные.   К арл   Великий.  Распад   К аролингской   империи. 

О бразование государств  во Ф ранции,  Германии,  Италии.  Свящ енная Римская империя. 

Британия и И рландия в раннее Средневековье. Н орманны: общ ественны й строй, завоевания.  

Ранние славянские  государства.  Складывание  ф еодальны х отнош ений  в странах Европы.  

Х ристианизация  Европы.  Светские правители и папы.  К ультура  раннего Средневековья.  

В изантийская  им перия в IV — XI вв.: территория,  хозяйство,  управление.  

Византийские императоры; Ю стиниан. Кодиф икация законов. Власть императора и церковь. 

Внеш няя политика Византии: отнош ения с соседями, вторж ения славян и арабов. К ультура  

Византии.  

А рабы в V I— Х ! вв.: расселение,  занятия. В озникновение и распространение  ислама. 

Завоевания  арабов. А рабский халифат,  его расцвет и распад.  А рабская культура. 



Зрелое  С редневековье  

С редневековое  европейское общ ество. А грарное производство.  Ф еодальное  

землевладение.  Ф еодальная иерархия. Знать и рыцарство:  социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство:  ф еодальная зависимость,  повинности,  условия жизни.  Крестьянская  

община.  

Г орода — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Ц ехи и гильдии.  

Городское  управление.  Борьба  городов  и   сеньоров.   Средневековы е   города-республики.  

О блик средневековы  х городов.  Бы т горожан. 

Ц ерковь  и   духовенство.  Разделение  христианства  на   католицизм  и   православие.  

О тнош ения  светской  власти  и церкви.  К рестовы е   походы:  цели,  участники,  результаты.  

Д уховно-ры царские    ордены.    Ереси:     причины    возникновения    и     распространения.  

П реследование  еретиков. 

Государства Е вропы в XII— X V вв. У силение королевской власти в странах Западной  

Европы. С ословно-представительная монархия.  О бразование централизованны х государств  

в Англии,  Ф ранции.  Столетняя война;  Ж. д ’Арк. Герм анские государства  в X II— X V вв. 

Реконкиста  и   образование  централизованны х   государств   на  П иренейском  полуострове.  

И тальянские республики в X II— X V вв. Э коном ическое и социальное развитие европейских  

стран.  О бострение социальны х противоречий в X IV в. (Ж акерия,  восстание У ота Тайлера).  

Г уситское движ ение в Чехии. 

В изантийская  им перия и славянские  государства  в X II— X V вв. Э кспансия турок-  

османов  и падение Византии.  

К ультура  средневековой  Европы.  П редставления  средневекового  человека  о мире.  

М есто   религии  в   ж изни  человека  и   общ ества.   О бразование:   ш колы   и   университеты.  

С ословны й характер  культуры.  Средневековы й эпос. Ры царская литература.  Городской и 

крестьянский фольклор.  Ром анский и готический стили в худож ественной  культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке.  Гуманизм. Раннее Возрож дение:  худож ники и их 

творения.  

С траны  В остока в С редние века. О сманская империя: завоевания турок-османов,  

управление    империей,    положение    покоренны х    народов.    М онгольская    держава:  

общ ественны й строй монгольских  племен, завоевания Ч ингисхана  и его потомков,  

управление подчиненны ми территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба  

против завоевателей. Я пония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств,  

вторж ение мусульман,  Д елийский султанат. К ультура  народов  Востока.  Литература.  

Архитектура.  Традиционны  е искусства  и ремесла. 

Г осударства  доколум  бовой А м ерики.  О бщ ественны й строй.  Религиозны  е верования  

населения.  Культура.  

И сторическое  и культурное наследие Средневековья.  

И стория  Н ового времени  

Н овое время:  понятие и хронологические  рамки. 

Е вропа в конце  X V — начале X V II в. 

Великие     географические     открытия:     предпосылки,     участники,     результаты. 

П олитические, эконом ические и культурные последствия географических открытий. Старый  

и Н овы й Свет.  Э кономическое и социальное развитие  европейских стран  в X V I — начале 

X V II в. В озникновение  мануфактур.  Развитие  товарного производства.  Расш ирение  

внутреннего и мирового рынка. 

А бсолю тны е монархии.  Англия,  Ф ранция,  монархия  Габсбургов  в X V I — начале 

X V II в .: внутреннее развитие и внеш няя политика. О бразование национальных государств в 

Европе. 



Н ачало Реф ормации;  М. Лютер. Развитие Реф орм ации и Крестьянская  война  в 

Германии.  Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против  

реформ  ационного  движения.  Религиозны  е войны. 

Н идерландская  револю ция:  цели, участники,  формы борьбы.  И тоги  и значение  

револю ции. 

М еж дународны е отнош ения в раннее Н овое  время.  В оенны е конф ликты  между 

европейским  и державами. О сманская экспансия.  Тридцатилетняя  война;  Вестф альский мир. 

С траны  Европы  и Северной  А м ерики в середине  X V II— X V III в. 

А нглийская револю ция X V II в.: причины,  участники, этапы.  О. Кромвель.  И тоги и 

значение  револю ции.  Э кономическое  и социальное развитие Е вропы в X V II— Х V Ш вв.: 

начало промы ш ленного переворота,  развитие  мануф актурного производства,  полож ение  

сословий.  Абсолю тизм:  « старый порядок»  и новы е веяния.  В ек П росвещ ения:  развитие  

естественны х наук, ф ранцузские просветители X V III в. В ойна североамериканских колоний  

за независимость.  О бразование Соединенных  Ш татов Америки;  « отцы -основатели».  

Ф ранцузская револю ция X V III в.: причины,  участники.  Н ачало и основны е этапы 

револю ции. П олитические течения и деятели револю ции. П рограм мны е и государственные  

документы.  Револю ционны е войны.  И тоги и значение револю ции.  

Европейская культура X V I— X V III вв. Развитие науки: переворот в естествознании,  

возникновение  новой картины  мира;  вы даю щ иеся учены е и изобретатели.  Вы сокое  

Возрож дение: худож ники и их произведения. М ир человека в литературе раннего Н ового 

времени.    Стили   худож ественной    культуры    X V II— X V III вв.    (барокко,    классицизм).  

С тановление театра. М еж дународны  е отнош ения середины X V II— X V III в. Европейские 

конф ликты  и дипломатия.  Семилетняя  война. Разделы Речи П осполитой.  К олониальны е 

захваты европейских  держав. 

С траны  В остока  в X V I— X V III вв. 

О сманская империя:  от могущ ества  к упадку.  Индия:  держ ава Великих  М оголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. И м перия Ц ин в Китае. О бразование  

централизованного  государства  и установление сегуната  Токугава  в Японии.  

С траны  Европы  и Северной  А м ерики в первой половине  X IX в. 

И м перия Н аполеона во Ф ранции: внутренняя и внеш няя политика. Н аполеоновские  

войны.  П адение империи.  В енский конгресс;  Ш . М.  Талейран. Свящ енны й союз. 

Развитие индустриального общ ества. П ром ы ш ленны й переворот,  его особенности в 

странах Е вропы и СШ А. И зм енения в социальной структуре общ ества. Распространение 

социалистических  идей;  социалисты -утописты . В ы ступления рабочих.  П олитическое  

развитие  европейских  стран в 1815— 1849 гг.:   социальные  и   национальны е   движения,  

реф орм  ы и револю ции.  О ф ормление консервативных,  либеральны  х, радикальны  х 

политических  течений и партий;  возникновение  марксизма. 

С траны  Европы  и Северной  А м ерики во второй половине  XIX в. 

В еликобритания  в Викторианскую  эпоху: « мастерская  мира», рабочее движение,  

внутренняя и внеш няя политика, расш ирение колониальной империи. Ф ранция — от В торой  

им перии к Третьей республике: внутренняя и внеш няя политика, ф ранко-герм анская война, 

колониальны  е    войны.    О бразование     единого    государства     в     И талии;     К. Кавур, 

Дж. Гарибальди.  О бъединение германских  государств,  провозглаш ение  Герм анской  

империи;  О. Бисмарк.  Габсбургская  монархия:  австро-венгерский дуализм. 

С оединенны е Ш таты А мерики во второй половине Х !Х в.: экономика,  социальные 

отнош ения,    политическая  жизнь.    Север    и    Ю г.    Граж данская    война   (1861 — 1865). 

А. Линкольн.  



Э к о н о м и ч еск о е и со ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е р а зв и т и е с тр а н Е в р о п ы   и С Ш А   в 

к о н ц е X IX в. 

Заверш ение промы ш ленного переворота.  И ндустриализация.  М онополистический  

капитализм.  Технический прогресс в пром ы ш ленности и сельском  хозяйстве.  Развитие  

транспорта  и средств связи. М играция из Старого в Н овы й Свет. П олож ение основны х 

социальны х групп. Расш ирение спектра  общ ественны х движений.  Рабочее движ ение и 

профсою зы.  О бразование социалистических  партий;  идеологи и руководители  

социалистического  движения.  

С т р а н ы А зи и в X IX в. 

О сманская империя:  традиционны е устои и попы тки проведения  реформ.  Индия:  

распад держ авы В еликих М оголов, установление  британского колониального господства,  

освободительны е восстания. Китай: империя Цин, « закрытие» страны, « опиумные войны », 

движ ение тайпинов.  Япония:  внутренняя и внеш няя политика  сегуната  Токугава, 

преобразования  эпохи М эйдзи. 

В о й н а за н езави си м о сть в Л а т и н с к о й А м ер и ке 

К олониальное  общ ество.  О свободительная  борьба: задачи,  участники,  формы  

выступлений.  П. Д. Туссен-Л увертю р, С. Боливар.  П ровозглаш  ение  независимы  х 

государств. 

Н а р о д ы А ф р и к и в Н о во е в р е м я 

К олониальны  е империи.  К олониальны  е порядки  и традиционны  е общ ественные  

отнош ения.  В ы ступления против  колонизаторов.  

Р а зв и т и е к у л ь т у р ы в X IX в. 

Н аучны е откры тия и технические изобретения.  Распространение образования.  

Секуляризация  и демократизация  культуры.  И зм енения в условиях  ж изни людей.  Стили  

худож ественной  культуры:  классицизм,   романтизм,  реализм,   импрессионизм.  Театр. 

Рож дение кинематографа.  Д еятели культуры:  ж изнь и творчество.  

М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я в X IX в. 

В неш неполитические   интересы   великих   держ ав   и   политика   союзов   в   Европе.  

В осточны й вопрос. Колониальны е захваты и колониальны е империи. Старые и новые лидеры  

индустриального мира.  А ктивизация  борьбы  за передел  мира.  Ф ормирование  военно  

политических  блоков  великих  держав. 

И сторическое  и культурное наследие Н ового времени.  

Н о в е й ш ая и сто р и я . 

М ир к началу X X  в. Н овейш ая история:  понятие,  периодизация.  

М и р в 1900— 1914 гг. 

Страны Е вропы и СШ А в 1900— 1914 гг.: технический прогресс,  экономическое  

развитие.  У рбанизация,  миграция.  П олож ение основны х групп населения.  Социальны е 

движения.  Социальны  е и политические реформы;  Д. Л лойд Джордж.  

С траны А зии и Л атинской А мерики в 1900— 1917 гг.: традиционны е общ ественны е 

отнош ения и проблемы модернизации. П одъем освободительны х движ ений в колониальных  

и зависим ы х странах. Револю ции первы х десятилетий Х Х в. в странах А зии (Турция, Иран, 

Китай).  М ексиканская револю ция 1910— 1917 гг. Руководители  освободительной  борьбы 

(Сунь Ятсен,  Э. Сапата, Ф. Вилья). 

С и н х р о н и зац и я ку р со в всеобщ ей и сто р и и и и сто р и и России  

 

В сеоб щ ая и с то р и я И с т о р и я России  



5 класс И С Т О Р И Я Д Р Е В Н Е Г О М И Р А 

П ервобы тность.  

Д ревний В осток 

А нтичны й мир. Д ревняя Греция. 

Д ревний Рим. 

6 класс И С Т О Р И Я С Р Е Д Н И Х В Е К О В . 

V I-X V вв. 

Раннее С редневековье 

Зрелое Средневековье  

Страны В остока  в Средние века 

Государства  доколумбовой  

Америки.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
7 класс И С Т О Р И Я Н О В О Г О 

В Р Е М Е Н И . X V I-X V II вв  . О т 

аб со л ю ти зм а к 

п ар л ам е н та р и зм у . П е р в ы е 

б у р ж у азн ы е р е во л ю ц и и 

Е вропа  в конце Х V — начале 

X V II в. 

Е вропа  в конце Х V — начале 

X V II в. 

Страны Е вропы и Северной  

А мерики в середине X V II— 

Х V Ш в. 

Страны В остока  в X V I— 

X V III вв. 

8 класс И С Т О Р И Я Н О В О Г О 

В Р Е М Е Н И . Х У Ш в . 

Э поха  П росвещ ения.  

Э поха  промыш  ленного 

переворота  

В еликая ф ранцузская  револю ция  

Н ароды и государства  на территории наш ей 

страны в древности  

 

 
 
 

О Т Д Р Е В Н Е Й Р У С И К Р О С С И Й С К О М У 

Г О С У Д А Р С Т В У . V III - X V вв. 

В осточная Е вропа  в середине I тыс. н.э. 

О бразование государства  Русь  

Русь в конце X - начале XII в. 

К ультурное  пространство  

Русь в середине X II - начале X III в. 

Русские зем ли в середине X III - X IV в. 

Н ароды и государства  степной зоны В осточной 

Е вропы и Сибири в X III-X V вв. 

К ультурное  пространство  

Ф орм ирование единого Русского государства в 

X V веке 

К ультурное  пространство 

Региональны  й ком  понент 

Р О С С И Я В X V I - X V II В Е К А Х : О Т 

В Е Л И К О Г О К Н Я Ж Е С Т В А К Ц А Р С Т В У 

Россия в XV I веке 

Смута в России 

Россия  в X V II веке 

К ультурное  пространство 

Региональны  й  ком понент 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Р О С С И Я В К О Н Ц Е X V II - X V III В Е К А Х : О Т 

Ц А Р С Т В А К И М П Е Р И И 

Россия  в эпоху преобразований  П етра I 

П осле П етра  Великого:  эпоха  « дворцовы  х 

переворотов»  

Россия  в 1760-х - 1790- гг. П равление 

Е катерины II и П авла  I 

К ультурное  пространство Российской  империи 

в X V III в. 

Н ароды России в X V III в. 

Россия  при П авле I 

Региональны  й ком  понент 



9 класс И С Т О Р И Я Н О В О Г О TV. Р О С С И Й С К А Я и м п е р и я В XTX - 

В Р Е М Е Н И . X IX в. 

М и р к н а ч а л у X X в. Н о в е й ш ая 

Н А Ч А Л Е X X ВВ. 

и сто р и я . С т а н о в л е н и е и Россия  на пути к реф орм  ам (1801 -1861 ) 

р а с ц в е т и н д у стр  и ал ьн о го А лександровская  эпоха:  государственны  й 

о б щ ества.  До н а ч а л а П ер в о й либерализм  

м и р о во  й в о й н ы О течественная  война  1812 г. 

Н иколаевское  самодержавие: государственны  й 

С траны Е вропы и Северной  консерватизм  

А мерики в первой половине  К репостнический социум.  Д еревня и город 

X IX в. К ультурное  пространство империи  в первой 

С траны Е вропы и Северной  половине X IX в. 

А мерики во второй половине  П ространство империи: этнокультурны й облик 

X IX в. страны 

Э коном  ическое и социально-  Ф орм ирование граж данского правосознания.  

политическое  развитие  стран 

Е вропы и СШ А в конце X IX в. 

О сновны е течения общ ественной мысли  

С траны А зии в X IX в. Россия  в эпоху реформ  

В ойна  за независимость  в П реобразования  А лександра  II: социальная  и 

Л атинской А мерике  правовая модернизация  

Н ароды А фрики в Н овое время « Н ародное самодерж авие» А лександра III 

Развитие  культуры  в X IX в. П ореф орменны  й социум. Сельское хозяйство и 

М еж дународны  е отнош ения в пром  ы ш ленность  

X IX в. К ультурное  пространство империи во второй  

М ир в 1900— 1914 гг. половине X IX в. 

Этнокультурны  й облик империи  

Ф орм ирование граж данского общ ества и 

основны е направления общ ественны х движений 

К ризис империи  в начале X X века 

П ервая российская револю ция 1905-1907 гг. 

Н ачало парламентаризма  

О бщ ество и власть  после револю ции  

« С еребряны  й век» российской культуры  

Региональны  й компонент 

 

2.2.2.12. 12 . О б щ еств  о зн ан и е 

О бщ ествознание является одним  из основны х гуманитарных  предметов  в системе 

общ его образования,  поскольку долж но обеспечить  ф ормирование мировоззренческой,  

ценностно-см ы словой сферы обучаю щ ихся,  личностны х основ  российской граж данской  

идентичности,  социальной ответственности,  правового самосознания,  поликультурности,  

толерантности,  приверж енности ценностям, закрепленны м в К онституции РФ, граж данской  

активной позиции  в общ ественной  ж изни  при  реш ении  задач  в области  социальных  

отнош ений.  

О сновой учебного предмета  « О бщ ествознание»  на уровне основного общ его 

образования являю тся научные знания об общ естве и его основны х сферах,  о человеке  в 

общ естве. У чебны й предмет « О бщ ествознание»  в основной ш коле многогранно освещ ает 

проблем ы человека  и общ ества через призму основ  наук: эконом ика,  социология,  

политология,  социальная  психология,  правоведение,  философия,  акцентируя вним  ание на 



соврем  енны е реалии жизни,  что способствует  ф ормированию  у обучаю щ ихся целостной  

картины мира  и ж изни человека  в нем. 

О своение учебного предмета « О бщ ествознание»  направлено на развитие личности  

обучаю щ ихся,  воспитание,  усвоение  основ  научны х знаний,  развитие  способности  

обучаю щ ихся анализировать  социально  значимую  информацию ,   делать   необходимые 

вы воды и давать обоснованны е оценки социальны м событиям  и процессам,  выработку  

умений, обеспечиваю щ их адаптацию к условиям динамично развиваю щ егося современного  

общ ества. 

У чебны й предмет « О бщ ествознание»  на уровне основного общ его образования  

опирается на меж предм етны е связи, в основе которы х леж ит обращ ение к таким учебны м 

предметам,  как «История»,  « Л итература»,  « М ировая худож ественная  культура», 

« География»,  « Биология», что создает возм ож ность одноврем енного прохож дения тем по 

указанны  м учебны м предметам. 

Ч е л о в е к . Д е я т ел  ь н о с т ь ч ел о в ек а 

Биологическое  и социальное в человеке.  Ч ерты сходства  и различий человека  и 

животного.  И ндивид,  индивидуальность,  личность.  О сновные возрастны е периоды жизни  

человека.    О тнош ения    меж ду     поколениями.    О собенности    подросткового    возраста.  

С пособности и потребности человека. Особые потребности лю дей с ограниченны ми 

возможностями.  П онятие деятельности.  М ногообразие видов деятельности.  Игра, труд,  

учение.  П ознание человеком  мира  и самого себя. Общ ение.  Роль деятельности в жизни  

человека  и общ ества. Ч еловек в малой группе. М еж личностны е отнош ения.  Л ичны е и 

деловы е отнош ения.  Лидерство.  М еж личностны  е конф ликты и способы их разреш ения. 

О бщ  ество  

О бщ ество как форма ж изнедеятельности людей. В заим освязь общ ества и природы. 

Развитие общ ества. О бщ ественны й прогресс.  О сновные сферы ж изни общ ества и их 

взаимодействие.  Типы общ еств. У силение взаим освязей стран и народов.  Глобальны е 

проблем ы современности. О пасность меж дународного терроризма. Э кологический кризис и 

пути его разреш ения.  Современные средства связи и коммуникации, их влияние на  наш у 

жизнь.  Современное  российское общ ество,  особенности  его развития. 

С о ц и а л ь н ы е н о р м ы 

С оциальны е нормы как регуляторы поведения человека в общ естве. О бщ ественны е 

нравы, традиции и обычаи. К ак усваиваю тся социальны е нормы. О бщ ественны е ценности. 

Граж данственность  и патриотизм . У важ ение социального многообразия.  М ораль, ее 

основны е   принципы.  Н равственность.  М оральны е   нормы  и   нравственны й   выбор.  Роль 

м орали в ж изни человека и общ ества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло.  Долг.  Совесть. М оральная ответственность. П раво, его роль в ж изни человека, общ ества 

и государства. О сновны е признаки права. П раво и мораль: общ ее и различия. Социализация 

личности. О собенности социализации в подростковом возрасте. О тклоняю щ ееся поведение.  

О пасность  нарком ании и алкоголизма  для человека  и общ ества. С оциальны й контроль. 

Социальная  значим  ость здорового образа  жизни. 

С ф е р а духовн  ой к у л ь т у р ы 

Культура,  ее м ногообразие  и основны е формы.   Н аука   в   ж изни   современного  

общ ества. Н аучно-технический прогресс в современном общ естве. Развитие науки в России. 

О бразование, его значим ость в условиях инф ормационного общ ества.  С истема образования  

в Российской Ф едерации.  У ровни общ его образования.  Государственная  итоговая  

аттестация.  Самообразование. Религия как форма культуры. М ировы е религии. Роль религии  

в ж изни общ ества. Свобода совести. И скусство как элем ент духовной культуры общ ества. 

Влияние  искусства  на развитие личности.  



С о ц и а л ь н а я сф ер а ж и зн и о б щ ества  

С оциальная  структура  общ ества.  Социальны  е общ ности и группы.  С оциальны й статус 

личности.  Социальны е роли. О сновные социальные роли в подростковом  возрасте.  

Социальная  мобильность.  Семья и семейные отнош ения.  Ф ункции  семьи.  Семейные 

ценности и традиции. О сновные роли членов семьи. Д осуг семьи. С оциальны е конф ликты и 

пути их разреш ения.  Э тнос и нация.  Н ациональное  самосознание.  О тнош ения меж ду 

нациями.  Россия - м ногонациональное  государство.  Социальная  политика  Российского  

государства. 

П о л и т и ч е с к а я сф ер а ж и зн и о б щ ества  

П олитика и власть. Роль политики в жизни общ ества. Государство, его сущ ественные  

признаки.  Ф ункции государства. В нутренняя и внеш няя политика  государства. Ф ормы 

правления.   Ф орм ы   государственно-территориального  устройства.  П олитический  режим. 

Д емократия, ее основны е признаки и ценности. В ы боры и референдумы. Разделение властей. 

У частие    граж дан    в    политической   жизни.    О пасность    политического    экстремизма. 

П олитические партии и движения,  их роль в общ ественной жизни. Граж данское общ ество. 

П равовое   государство.    М естное    самоуправление.    М еж государственны  е    отнош ения. 

М еж государственны  е конфликты  и способы их разреш ения. 

Г р аж д ан и н и госу д ар ство 

Н аш е государство - Российская Ф едерация. К онституция Российской Ф едерации - 

основной закон государства. К онституционны е основы  государственного  строя Российской 

Ф едерации.  Государственны е символы России.  Россия  - федеративное  государство.  

Субъекты  федерации.    О рганы   государственной  власти   и    управления   в    Российской 

Ф едерации.  П резидент Российской Ф едерации,  его основны е функции.  Ф едеральное  

Собрание Российской Ф едерации. П равительство Российской  Ф едерации. Судебная система  

Российской Ф едерации. П равоохранительны е органы. Граж данство Российской Ф едерации.  

К онституционны  е права  и   свободы  человека  и   граж данина  в   Российской  Ф едерации. 

К онституционны  е обязанности граж данина  Российской  Ф едерации.  Взаимоотнош  ения 

органов государственной власти и граждан. М еханизм ы реализации и защ иты прав и свобод 

человека и граж данина в РФ. О сновные меж дународные документы  о правах человека и 

правах  ребенка. 

О с н о в ы ро сси й ск о го за к о н о д а те л ь с т в а 

С истема  российского законодательства.  И сточники  права.  Н орм  ативны й правовой  

акт. П равоотнош ения.  П равоспособность  и дееспособность.  П ризнаки  и   виды 

правонаруш ений.  П онятие,  виды и функции ю ридической  ответственности.  П резумпция  

невиновности.  Граж данские правоотнош ения. О сновные виды граж данско-правовы х 

договоров. П раво собственности. П рава потребителей, защ ита прав потребителей. Способы  

защ иты граж данских прав. П раво на труд и трудовы е правоотнош ения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании  трудовой  деятельности человека.  Семья под защ итой  

государства.  П рава  и обязанности детей и родителей.  Защ ита  интересов  и прав  детей, 

оставш ихся без попечения родителей. О собенности административно-правовы х отнош ений.  

А дм инистративны е правонаруш ения. В иды административного наказания. У головное право,  

основны е понятия и принципы. П онятие и виды преступлений. Н еобходимая оборона. Ц ели 

наказания. В иды наказаний. О собенности правового статуса несоверш еннолетнего.  П рава  

ребенка и их защ ита. Д ееспособность малолетних. Д ееспособность несоверш еннолетних в 

возрасте от  14 до 18 лет. О собенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

П равовое регулирование в сфере образования.  О собенности уголовной ответственности и 

наказания несоверш еннолетних.  М еж дународное  гуманитарное право.  М еж дународно  

правовая защ ита ж ертв  вооруж  енны х конфликтов.  



Э к о н о м и к а 

П онятие экономики. Роль эконом ики в ж изни общ ества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. П роизводство - основа экономики. Распределение.  

Обмен.  П отребление.  Ф акторы производства. П роизводительность труда.  Разделение труда  

и специализация.  Собственность.  Торговля  и ее   формы.  Реклама.  Д еньги  и   их   функции.  

И нфляция,  ее последствия.  Типы  эконом ических  систем.  Ры нок  и ры ночны й механизм. 

П редприним ательская деятельность.  Издержки,  выручка,  прибыль.  В иды рынков. Ры нок 

капиталов. Ры нок труда. К аким долж ен быть современны й работник.  Вы бор профессии.  

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Э кономические  

цели и функции государства. Государственны й бюджет. Налоги: систем а налогов, функции,  

налоговы  е системы разны х эпох. 

Банковские услуги,  предоставляемы е гражданам: депозит, кредит, платеж ная карта, 

электронны е деньги, денеж ны й перевод, обмен валюты. Ф ормы дистанционного банковского  

обслуж ивания:  банкомат,  мобильны й банкинг,  онлайн-банкинг.  Страховые  услуги:  

страхование жизни,  здоровья,  имущ ества,  ответственности.  И нвестиции  в реальные и 

финансовы  е активы.   П енсионное  обеспечение.   Н алогооблож  ение  граждан.   Защ ита   от 

ф инансовы х махинаций.  Экономические ф ункции домохозяйства.  П отребление домаш них 

хозяйств.  Сем ейны й бюджет.  И сточники  доходов  и расходов  семьи.  А ктивы  и пассивы.  

Л ичны й ф инансовы й план. Сбережения.  И нфляция.  

 

2.2.2.13. 13 . Г ео гр а ф и я 

Г еограф ическое образование в основной ш коле долж но обеспечить  формирование  

картограф ической грамотности,  навыков применения географических знаний в ж изни для 

объяснения,   оценки  и   прогнозирования   разнообразны х    природных,    социально - 

эконом ических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружаю щ ей 

среды и обеспечения  безопасности  ж изнедеятельности.  Это   позволяет  реализовать  

залож енную в образовательны х стандартах  метапредметную  направленность  в обучении  

географии. О бучаю щ иеся овладею т научны ми м етодам и реш ения различны х теоретических  

и практических  задач, умениями ф ормулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  

наблю дения,  оценивать  и анализировать  полученны е результаты,  сопоставлять  их с 

объективны  м и реалиям  и жизни. 

Географ ия синтезирует элем енты общ ественно-научного  и естественно - научного  

знания, поэтому содерж ание учебного предмета « География» насыщ енно экологическими,  

этнограф ическими,  социальными, эконом ическим и аспектами, необходимы ми для развития 

представлений  о взаимосвязи  естественны х и общ ественны х   дисциплин,  природы  и 

общ ества в целом.  Содержание  основного  общ его  образования  по географии  отраж ает 

ком плексны й подход к изучению географической  среды  в целом  и ее пространственной  

дифф еренциации в условиях разны х территорий и акваторий Земли.  Содержание учебного  

предмета « География» вклю чает темы, посвящ енные актуальной геополитической ситуации  

страны,  в том числе воссоединение России и Крыма.  

У чебны й предмет « География» способствует формированию у обучаю щ ихся умения  

безопасно  использовать учебное оборудование,  проводить  исследования,  анализировать  

полученны  е результаты  , представлять  и научно  аргументировать  полученные выводы.  

И зучение предмета  « География»  в части формирования у обучаю щ ихся научного  

мировоззрения, освоения общ енаучны х методов (наблю дение,  измерение, моделирование),  

освоения практического применения научны х знаний основано на меж предм етны х связях с 

предметами:  « Ф изика»,  «Химия»,  «Биология»,  « М атематика»,  « Экология»,  « О сновы  

безопасности ж изнедеятельности»,  «И стория»,  « Русский язык»,  « Л итература»  и др. 



Р а зв и т и е ге о гр а ф и ч е ск и х зн а н и й о Зем  ле. 

Введение.  Ч то изучает география.  

П редставления о мире в древности (Д ревний Китай, Древний Египет, Д ревняя Греция,  

Д ревний Рим). П оявление  первы х географических  карт. 

Географ ия в эпоху Средневековья: путеш ествия и откры тия викингов, древних арабов,  

русских  землепроходцев.  П утеш ествия М арко П оло и А фанасия Никитина.  

Э поха В еликих географических откры тий (откры тие Н ового света, морского пути в 

Индию , кругосветны  е путеш ествия). Значение В еликих  географических  открытий.  

Географ ические  откры тия  X V II-X IX вв. (исследования  и откры тия  на  территории  

Е вразии (в том числе на территории России), А встралии и Океании, А нтарктиды). П ервое 

русское кругосветное путеш ествие (И.Ф. Крузенш  терн и Ю .Ф . Лисянский).  

Географ ические исследования в Х Х веке (откры тие Ю ж ного и Северного полюсов,  

океанов, покорение вы сочайш их верш ин и глубочайш их впадин, исследования верхних слоев  

атмосферы,  откры тия и разработки  в области  Российского  Севера).  Значение  освоения  

косм  оса  для географической  науки.  

Географ ические знания в современном мире.  Современны е географ ические методы  

исследования  Земли. 

З е м л я во В селен н ой . Д в и ж ен и я З ем л и и их сл ед стви  я . 

Зем ля - часть С олнечной системы. Земля и Луна. В лияние космоса на наш у планету и 

ж изнь людей.  Ф орма  и размеры  Земли.  Н аклон  земной  оси  к плоскости  орбиты.  Виды  

движ ения Зем ли и их географические следствия.  Д виж ение Земли вокруг Солнца.  Смена  

времен года. Тропики и полярные  круги.  П ояса  освещ енности.  К алендарь  - как  система  

изм ерения больш их промеж утков  времени,  основанная на периодичности  таких явлений  

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. О севое вращ ение Земли. 

Смена  дня и ночи,  сутки, календарны  й год. 

И зо б р аж ен и е зем н ой п о вер х н о сти . 

В иды изображ ения земной поверхности:  план местности,  глобус,  географическая  

карта,  аэрофото   и    аэрокосмические   снимки.   М асш таб.   Стороны  горизонта.   Азимут.  

О риентирование  на местности:  определение сторон горизонта  по компасу и местным  

признакам, определение  азимута.  О собенности  ориентирования в мегаполисе  и в природе.  

П лан местности. У словны е знаки. К ак составить план местности. С оставление простейш его 

плана  местности/учебного  кабинета/комнаты.  Географ ическая карта - особы й источник  

информации.  Содерж ание и значение карт. Топограф ические карты. М асш таб и условны е 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.  Географ ические  координаты:  

географическая ш ирота. Географ ические координаты: географическая долгота. О пределение  

географических  координат  различны х   объектов,  направлений,  расстояний,  абсолю тных  

вы сот по карте. 

П р и р о д а Зем ли . 

Л и то сф ер а . Л итосфера - « каменная» оболочка Земли. В нутреннее строение Земли.  

Зем ная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. П олезны е ископаемые и их 

значение в ж изни современного общ ества. Д виж ения земной коры и их проявления на земной  

поверхности:  землетрясения,  вулканы,  гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. О сновны е формы 

рельефа -   горы и равнины. Равнины.  О бразование и изменение равнин с течением  времени. 

К лассиф икация равнин по абсолю тной высоте.  О пределение относительной и абсолю тной  

вы соты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолю тной 

высоте. О пределение относительной  и абсолю тной вы соты гор. Рельеф дна океанов. 



Риф товы е области,  срединны  е океанические хребты,  ш ельф,  м атериковы й склон. М етоды 

изучения глубин М ирового океана. И сследователи подводных  глубин и их открытия.  

Г и д р о сф ер а . Строение  гидросферы.  О собенности  М ирового  круговорота  воды.  

М ировой  океан  и его   части.  Свойства  вод  М ирового  океана  -   тем пература  и соленость.  

Д виж ение воды в океане - волны, течения. В оды суши. Реки на географической карте и в 

природе:  основны е части речной  системы,  характер,  питание и реж им рек. О зера и их 

происхождение.    Ледники.   Горное   и     покровное  оледенение,    многолетняя   мерзлота. 

П одзем ны е   воды.  М еж пластовы е   и   грунтовые  воды.  Болота.  Каналы.  В одохранилищ а. 

Ч еловек и гидросфера.  

А тм о сф ер а. Строение воздуш ной оболочки Земли. Температура воздуха. Н агревание  

воздуха. Суточны й и годовой ход температур  и его графическое  отображение.  

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависим ость тем пературы от 

географической ш ироты. Тепловы е пояса. В ода в атмосфере. О блака и атмосферны е осадки. 

А тмосф ерное давление. Ветер. П остоянны е и переменны е ветра. Граф ическое отображ ение  

направления  ветра. Роза  ветров. Ц иркуляция  атмосферы.  В лаж ность воздуха.  П онятие  

погоды.  Н аблю дения  и прогноз   погоды.   М етеостанция/м  етеоприборы    (проведение  

наблю дений  и измерений,  фиксация  результатов  наблю дений,  обработка  результатов  

наблю дений).  П онятие  климата.  П огода  и климат.  К лим атообразую щ ие  ф акторы . 

Зависим ость климата от абсолю тной вы соты местности.К лим аты Земли. В лияние клим ата на 

здоровье людей.  Ч еловек и атмосфера. 

Б и о сф ер а . Биосфера  - ж ивая оболочка  Земли. О собенности ж изни в океане. Ж изнь на 

поверхности  суши: особенности распространения  растений и ж ивотны х в лесны х и 

безлесных  пространствах.  В оздействие организмов  на земны е оболочки.  В оздействие  

человека  на природу.  О храна  природы. 

Г ео гр а ф и ч е с к а я о б о л о ч к а к а к среда  ж и зн и . П онятие о географической  оболочке.  

В заим одействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. П онятие о природном  

комплексе.  Глобальные,  региональные  и локальны е природные  комплексы.  П риродны е 

ком плексы  своей местности.  Законом ерности географической  оболочки:  географическая  

зональность  и вы сотная поясность.  П риродны  е зоны Земли. 

Ч ел о в е ч е с тв о н а Зем ле. 

Ч исленность населения Земли. Расовы й состав. Н ации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

О сво ен и е Зем  л и ч ел о век о м . 

Ч то изучаю т в курсе географии материков  и океанов? М етоды географических  

исследований и источники  географической  информации.  Разнообразие  современны х карт. 

В аж нейш ие географические открытия и путеш ествия в древности (древние египтяне, греки,  

финикийцы,  идеи и труды П арменида,  Эратосфена,  вклад К ратеса  М алосского,  Страбона). 

В аж нейш ие географические открытия и путеш ествия  в эпоху С редневековья  

(норманны, М. П оло, А. Никитин, Б. Диаш , М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. М агеллан, Э. Кортес,  Д. Кабот, Г. М еркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев).  

В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в X V I- X IX вв. (А. М акензи, В. 

А тласов и Л. М орозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М . Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. М акаров, Н.Н. М иклухо-М аклай, М .В. Л омоносов, Г.И. Ш елихов, П.П. Семенов -  

Тянь-Ш анский,  Н.М . П рж евальский.  

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Л ангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М .П. 

Лазарев, Д. Л ивингстон, В.В. Ю нкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Ч еллендж  ер”, Ф. Нансен,  Р. Амундсен,  Р. Скотт,  Р. П ири и Ф. Кук).  



В аж нейш ие географические откры тия и путеш ествия в X X веке (И.Д. П апанин, Н.И.  

Вавилов,  Р. Амундсен,  Р. Скотт,  И.М . Сомов  и А.Ф. Треш ников  (руководители  1 и 2 

советской антарктической  экспедиций),  В.А. Обручев). 

О писание и нанесение на контурную карту географических  объектов  одного из 

изученны  х марш рутов.  

Г л а в н ы е зак о н о м ер н о сти п р и р о д ы Зем ли . 

Л и то с ф е р а и р ел ьеф Зем  ли . И стория Земли как планеты.  Л итосферны  е плиты. 

Сейсмические  пояса  Земли.  Строение  земной  коры.  Типы  зем ной  коры,  их отличия.  

Ф орм  ирование современного рельефа  Земли. В лияние  строения земной коры на облик Земли.  

А тм о сф  ер а и к л и м а т ы Зем  ли . Распределение температуры,   осадков,  поясов  

атмосферного давления на Земле и их отраж ение на климатических  картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразую щ ие  факторы.  Х арактеристика воздуш ны х масс Земли.  

Х арактеристика    основны х  и переходны  х климатических   поясов   Земли. Влияние  

климатических  условий  на ж изнь людей. В лияние соврем  енной хозяйственной  деятельности 

лю дей на   клим  ат   Земли.   Расчет  угла   падения   солнечны  х   лучей в зависим  ости от 

географической  ш ироты,  абсолю тной вы соты местности  по  разности  атмосферного 

давления, расчет температуры  воздуха  тропосф еры на заданной высоте,  расчет средних  

значений (температуры  воздуха, амплитуды  и др. показателей). 

М и р о в о й о к еан - о сн о вн ая ч а с т ь ги д р о сф ер ы . М ировой океан и его части. Э тапы 

изучения М ирового океана. О кеанические течения.  С истема океанических течений. Тихий  

океан.    Х арактерны е     черты    природы    океана    и     его     отличительны е     особенности.  

А тлантический океан. Х арактерны е черты природы  океана  и его отличительные 

особенности.  Северны й Л едовиты й океан. Х арактерны е черты природы  океана  и его 

отличительны е особенности. И ндийский океан. Х арактерны е черты природы океана и его 

отличительны е особенности.  

Г ео гр а ф и ч е с к а я о б о л о чка.  С войства  и особенности  строения географической  

оболочки. Общ ие географические законом ерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение.  Географ ическая зональность.  П риродны е зоны Зем ли (выявление по картам 

зональности в природе материков).  В ы сотная поясность.  

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и к о в Зем  ли . 

Ю ж н ы е  м а т е р и к и . О собенности ю ж ных материков  Земли. 

А ф р и к а . Географ ическое полож  ение  А фрики и история исследования.  Рельеф и 

полезны е ископаемые.  К лим ат и внутренние воды. Х арактеристика  и оценка  климата  

отдельны х территорий  А фрики  для  ж изни  людей.  П риродны е зоны  Африки.  Эндемики.  

О пределение причин природного разнообразия материка. Н аселение Африки, политическая  

карта. 

О собенности стран Северной  А фрики  (регион  вы соких  гор,  сурового  климата,  

пусты нь и оазисов, а такж е родина древних цивилизаций,  современны й район добычи нефти  

и газа). 

О собенности стран Западной и Ц ентральной А фрики (регион саванн и непроходимы  х 

гилей, с развитой охотой на диких  ж ивотных,  эксплуатация  местного населения на 

плантациях  и при добыче полезных  ископаемых).  

О собенности стран В осточной  А фрики (регион вулканов  и разломов,  национальных  

парков,  центр происхож  дения культурных  растений и древних  государств). 

О собенности стран Ю ж ной А фрики (регион гор причудливой формы и пустынь,  с 

развитой мировой добычей алмазов  и самой богатой страной континента  (Ю АР)). 

А в с т р а л и я и О к еа  н и я . Географ ическое  положение,  история  исследования,  

особенности природы  материка.  Эндемики.  



А встралийский Сою з (географ ический уникум - страна-материк;  самый маленький 

материк, но одна из крупнейш их по территории стран мира; вы деление особого культурного  

типа  австралийско-новозеландского города,  отсутствие соседства  отсталы х и развитых  

территорий, слабо связанны х друг с другом; вы сокоразвитая эконом ика страны основы вается 

на своих  ресурсах). 

О кеания (уникальное природное  образование  - крупнейш ее в мире  скопление  

островов; специфические особенности трех островны х групп: М еланезия - « черны е острова» 

(так как прож иваю щ ие здесь  папуасы и м еланезийцы  им ею т более темную  кожу  по 

сравнению с другими ж ителями О кеании), М икронезия  и П олинезия - « маленькие»  и 

« м ногочисленны  е острова»). 

Ю ж н а я А м е р и к а . Географ ическое положение, история исследования и особенности  

рельефа материка. К лим ат и внутренние воды. Ю ж ная А мерика -   самый влажны й материк.  

П риродны е зоны. В ы сотная  поясность  Анд.  Эндемики.  И зм енение  природы.  Н аселение  

Ю ж ной А мерики (влияние испанской и португальской  колонизации  на ж изнь коренного  

населения).  Страны востока  и запада  материка  (особенности образа  ж изни населения  и 

хозяйственной  деятельности).  

А н т а р к т и д а . А нтарктида  - уникальны  й материк на Земле (самый холодны  й и 

удаленны й, с ш ельфовыми ледникам и и антарктическими оазисами). О своение человеком  

Антарктиды.  Ц ели м еж дународны х исследований материка  в 20-21 веке. Современные  

исследования  и разработки в А нтарктиде. 

С е в ер н ы е м ат е р и к и . О собенности северных  материков  Земли. 

С е в е р н а я А м е р и к а . Географ ическое положение,  история открытия и исследования  

С еверной А мерики (Н овы й Свет). О собенности рельефа и полезны е ископаемые. Климат,  

внутренние воды.  П риродны е зоны.  М еридиональное  располож ение природны х зон на 

территории Северной Америки. И зм енения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. О собенности природы материка. О собенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев).  

X арактеристика двух стран материка: К анады и М ексики. О писание СШ А - как одной  

из ведущ их стран современного мира. 

Е в р а зи я . Географ ическое положение,  история исследования  материка.  Рельеф и 

полезны е ископаемы е Евразии. К лим атические особенности материка. В лияние климата на 

хозяйственную  деятельность  людей.  Реки, озера  материка.  М ноголетняя   мерзлота,  

соврем  енное оледенение.  П риродны  е зоны материка. Эндемики.  

Зарубеж ная Европа.  Страны Северной Е вропы (население,  образ ж изни и культура  

региона,  влияние моря и теплого течения на ж изнь и хозяйственную  деятельность  людей). 

Страны Средней Е вропы (население,  образ ж изни и культура  региона,  высокое  

развитие стран региона,  один из главных  центров  мировой экономики).  

С траны В осточной Е вропы (население,  образ  ж изни и культура  региона,  

благоприятны е условия для развития хозяйства,  поставщ ики сырья, сельскохозяйственной  

продукции и продовольствия  в более развиты е европейские страны). 

С траны Ю ж ной Е вропы (население, образ жизни и культура региона, влияние ю жного 

прибреж ного полож ения на ж изнь и хозяйственную  деятельность лю дей (меж дународны й 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки  

(оливковое масло,  консервы,  соки), вывоз продукции легкой промы ш ленности (одежды,  

обуви)). 

Зарубеж ная Азия. Страны Ю го-Западной А зии (особенности полож ения региона (на 

границе трех частей света), население,  образ жизни и культура  региона  (центр возникновения  



двух  м ировы х религий), специф ичность природны х условий и ресурсов и их отраж ение на 

ж изни лю дей (наличие пустынь,  оазисов, нефти и газа), горячая точка  планеты). 

С траны Ц ентральной  А зии (влияние больш  ой площ ади территории,  имею щ ей 

различны е природны е условия,  на население (его неоднородность),  образ жизни 

(постсоветское эконом ическое наследие,  сложная политическая  ситуация)  и культуру 

региона).  

С траны В осточной А зии (население (больш ая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального  и полуколониального  прош лого, глубоких  ф еодальных  корней,  

периода длительной самоизоляции Я понии  и Китая)  и культура региона (м ногообразие и 

тесное переплетение религий:  даосизм  и конфуцианство,  буддизм  и ламаизм ,  синтоизм, 

католицизм).  

С траны Ю ж ной А зии (влияние рельефа  на расселение лю дей (концентрация  

населения в плодородны  х речны х долинах), население (больш ая численность  и 

« молодость»),  образ  ж изни (распространение сельского образа ж изни (даже в городах)  и 

культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из 

самых  « бедны х и голодных  территорий мира»). 

С траны Ю го-В осточной А зии (использование вы годности полож ения в развитии  

стран региона (например, в Сингапуре располож ены одни из самых крупны х аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ ж изни (характерны резкие 

различия в уровне ж изни населения - от минимального  в М ьянм е до самого высокого в 

Сингапуре)  и культура  региона  (влияние соседей на регион - двух м ощ ных центров  

цивилизаций  - И ндии и Китая). 

В заи м о д ей ств  и е п р и р о д ы и общ ества.  

В лияние законом ерностей географической оболочки на ж изнь и деятельность людей. 

Степень  воздействия  человека   на   природу    на   разны х    материках.   Н еобходимость  

меж дународного сотрудничества  в использовании природы  и ее охраны.  Развитие  

природоохранной  деятельности на современном  этапе (М еж дународны й союз охраны  

природы,  М еж дународная  Гидрограф  ическая О рганизация,  Ю Н ЕС КО и др.). 

Т е р р и т о р и я  Р осси и н а к а р т е м и ра. 

Х арактеристика   географического    полож ения    России.    Водны е    пространства,  

ом ы ваю щ ие территорию России. Государственны е границы территории России. Россия на 

карте часовы х поясов. Ч асовы е зоны России. М естное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

ж изни людей. И стория освоения и заселения территории России в X I - X V I вв. И стория  

освоения и заселения территории России в X V II - X V III вв. И стория освоения и заселения  

территории России в X IX - X X I вв. 

О б щ ая х а р а к т е р и с т и к а п р и р о д ы Р оссии.  

Р е л ь е ф и п о л езн ы е и с к о п а е м ы е Р осси и . Геологическое  строение территории  

России.   Геохронологическая   таблица.    Тектоническое    строение    территории    России. 

О сновны е ф ормы рельефа России,  взаимосвязь  с тектоническим и структурами.  Ф акторы 

образования современного рельефа. Законом ерности размещ ения полезны х ископаемых на 

территории России. И зображ ение рельефа на картах разного масш таба. П остроение профиля  

рельефа. 

К л и м а т Р оссии.  Х арактерны е особенности климата России  и климатообразую щ ие 

факторы.  Законом ерности циркуляции воздуш ны х масс на территории  России (циклон,  

антициклон,  атмосферный фронт). Законом ерности распределения  основны х элементов  

климата  на территории России.  Суммарная  солнечная  радиация.  О пределение  величин  

сумм  арной солнечной радиации на разны х территориях  России.  К лим атические пояса  и типы 



климата  России.  Ч еловек и климат.  Н еблагоприятны е и опасны е климатические  явления.  

П рогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с клим атическим и и 

синоптическими  картами, картодиаграммами.  О пределение зенитального положения  

Солнца. 

В н у тр ен н и е во д ы Р оссии.  Разнообразие внутренних  вод России.  О собенности  

российских   рек.    Разнообразие   рек   России.   Реж им   рек.    Озера.   Классификация   озер. 

П одзем ны е воды, болота, многолетняя  мерзлота,  ледники,  каналы  и крупные  

водохранилищ  а. В одны е ресурсы  в ж изни человека. 

П о ч в ы Р оссии.   О бразование  почв   и   их   разнообразие   на   территории   России.  

П очвообразую щ ие факторы  и законом ерности  распространения  почв. Земельны е и 

почвенны  е ресурсы России.  Значение рационального использования  и охраны почв. 

Р а с т и т е л ь н ы й и ж и в о т н ы й м и р России.  Разнообразие растительного и ж ивотного  

мира  России.  О храна растительного и ж ивотного мира.  Биологические ресурсы России.  

П р и р о д н о - т е р р и т о р и а л ь н ы е к о м п л е к с ы России.  

П р и р о д н о е р а й о н и р о в ан и е . П риродно-территориальны  е комплексы  (ПТК): 

природные,  природно-антропогенны е и антропогенные.  П риродное  районирование 

территории России.  П риродны е зоны России.  Зона  арктических  пустынь,  тундры и 

лесотундры.  Разнообразие  лесов  России:  тайга,   смеш анные  и   ш ироколиственны е   леса. 

Л есостепи,  степи и полупустыни.  В ы сотная поясность.  

К р у п н ы е п р и р о д н ы е к о м п л е к с ы России.  Русская равнина  (одна  из крупнейш их по 

площ ади равнин мира, древняя равнина;  разнообразие рельефа;  благоприятны й климат;  

влияние западного переноса  на увлаж нение территории;  разнообразие внутренних  вод  и 

ландш афтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезны ми ископаемыми; влияние  

теплого течения на ж изнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения  

населения (к речны м долинам:  переувлаж ненность,  плодородие  почв  на заливны х лугах,  

транспортны  е пути, ры бны е ресурсы)). 

Ц ентр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвыш енностями; центр Русского  

государства,  особенности ГП: на водоразделе (меж ду бассейнами Ч ерного,  Балтийского,  

Белого и К аспийского морей). 

Ю г Русской равнины  (равнина  с оврагам и и балками, на формирование которых  

повлияли и природны е ф акторы (всхолмленность рельефа,  легкоразмы ваем ы е грунты),  и 

социально-эконом  ические (чрезмерная  вы рубка  лесов,  распаш ка  лугов);  богатство  

почвенны м и (черноземы ) и минеральны ми (ж елезны е руды)  ресурсами и их влияние на 

природу,  и ж изнь людей). 

Ю ж ны е моря России:  история освоения,  особенности  природы  морей,  ресурсы,  

значение. 

К ры м (географ ическое  положение,  история освоения полуострова,  особенности  

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природны е отличия  

территории полуострова;  уникальность  природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молоды е горы с самой вы сокой точкой страны;  

особенности климата  в западны х и восточны х частях; вы сотная поясность;  природные  

отличия территории;  уникальность  природы  Ч ерноморского  побережья). 

У рал (особенности географического положения;  район древнего горообразования;  

богатство полезны ми ископаемыми;  суровость  климата  на севере и влияние  

континентальности  на юге; вы сотная поясность  и ш иротная зональность).  

У рал  (изменение природных особенностей с запада на восток,  с севера на юг). 

О бобщ ение знаний по особенностям  природы  европейской части России.  



М оря Северного Л едовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы,  значение.  Северный м орской путь. 

Западная Сибирь (крупнейш ая равнина  мира; преобладаю щ ая вы сота  рельефа; 

зависим ость размещ ения внутренних вод от рельефа и от зонального соотнош ения тепла и 

влаги; природны е зоны - размещ ение, влияние рельефа, наибольш ая по площ ади, изменения  

в составе природных  зон, сравнение состава природны  х зон с Русской равниной).  

Западная Сибирь:  природны е ресурсы, проблемы  рационального использования  и 

экологические  проблемы.  

Средняя  Сибирь  (слож ность   и   многообразие  геологического  строения,   развитие  

ф изико-географ ических  процессов  (речные  долины  с хорош о вы раж енны м и террасам и и 

м ногочисленны е мелкие долины),  клим ат резко континентальный,  м ноголетняя мерзлота, 

характер  полезны  х ископаемы  х и формирование  природны  х комплексов). 

С еверо-В осточная Сибирь  (разнообразие и контрастность  рельефа  (котловинность  

рельефа,  горны е хребты,  переходящ ие в северные низменности;  суровость  климата; 

многолетняя  мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу;  особенности  природы). 

Г оры Ю ж ной Сибири (географ ическое положение,  контрастный  горный рельеф,  

континентальны  й климат и их влияние на особенности  ф ормирования  природы  района). 

Алтай, Саяны,  П рибайкалье,  Забайкалье (особенности  положения,  геологическое  

строение и история развития,  климат и внутренние воды,  характерны е типы почв,  

особенности природы).  

Байкал. У никальное  творение природы.  О собенности природы.  О бразование  

котловины.  Байкал  - как  объект  В семирного  природного  наследия  (уникальность,  

соврем  енны е экологические проблемы  и пути реш ения). 

Д альний В осток (полож ение на Тихоокеанском побереж ье; сочетание горных хребтов  

и меж горных  равнин;  преобладание муссонного  климата  на ю ге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных,  лесны х и тундровых,  горно-лесны х и 

гольцовы х ландш афтов). 

Ч укотка, Приамурье, П рим орье (географ ическое положение, история исследования,  

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин,  К урильские острова  (географ ическое полож ение,  история  

исследования,  особенности  природы).  

Н асел  ен и е России.  

Ч исленность  населения  и ее изменение  в разные исторические периоды.  

Воспроизводство  населения.  П оказатели рождаемости,  смертности,  естественного и 

миграционного  прироста / убыли.  Х арактеристика  половозрастной  структуры  населения  

России.   М играции  населения   в   России.   О собенности  географии  ры нка  труда  России.  

Э тнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России.  

Религии народов  России.  Географ ические особенности  размещ ения населения России.  

Городское  и   сельское  население.  Расселение  и   урбанизация.  Типы  населенных  пунктов.  

Г орода  России их классификация.  

Г е о гр а ф и я своей м естн ости . 

Г еограф ическое полож  ение и рельеф.  И стория освоения.  К лим  атические особенности  

своего  региона  проживания.  Реки  и озера,  каналы  и   водохранилищ а.   П риродны е   зоны. 

Х арактеристика  основны х природных  комплексов  своей  местности.  П риродны е ресурсы. 

Э кологические проблемы  и пути их реш ения.  О собенности населения своего региона. 

Х о зяй ство России.  

О б щ ая       х а р а к т е р и с т и к а       х о зяй ств  а .        Г ео гр аф и ч еск о е        р ай о н и р о ван и е . 

Э коном  ическая и социальная  география в ж изни современного общ ества.  П онятие хозяйства. 



Отраслевая структура  хозяйства.  Сферы хозяйства.  Э тапы развития  хозяйства.  Этапы 

развития эконом  ики России.  Географ ическое районирование.  А дминистративно - 

территориальное  устройство Российской  Ф едерации. 

Г л а в н ы е о тр а с л и и м еж о тр асл ев ы е к о м п л е к с ы . Сельское хозяйство.  О траслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство.  Ж ивотноводство.  О траслевой состав 

животноводства. Географ ия ж ивотноводства. А гропром ы ш ленны й комплекс.  Состав АПК.  

П ищ евая и легкая промыш ленность. Л есной комплекс. Состав комплекса. О сновные места  

лесозаготовок.  Ц еллю лозно-бум  аж ная промыш ленность.  Топливно-энергетический  

комплекс.  Топливно-энергетический  комплекс.  У гольная промыш ленность.  Н еф тяная и 

газовая  промыш ленность.  Э лектроэнергетика.  Типы  электростанций.  О собенности  

размещ ения   электростанция.  Единая  энергосистем а    страны.   П ерспективы   развития. 

М еталлургический  комплекс.  Ч ерная  и   цветная  металлургия.  О собенности  размещ ения. 

П роблем ы и перспективы  развития отрасли. М аш иностроительны й комплекс.  

Специализация.  Кооперирование.  Связи с другими отраслями.  О собенности размещ ения.  

ВПК.  О траслевы  е   особенности   военно-промы  ш ленного   комплекса.   Х имическая  

промыш ленность.  Состав  отрасли.  О собенности размещ ения.  П ерспективы  развития.  

Транспорт.  В иды транспорта.  Значение для хозяйства.  Транспортная  сеть. П роблемы  

транспортного комплекса. И нф орм ационная инфраструктура.  И нф орм  ация и общ ество в 

соврем енном  мире. Типы телекомм уникационны х сетей. Сфера  обслуживания.  

Рекреационное  хозяйство.  Территориальное  (географическое)  разделение труда. 

Х о зяй ство своей м естн ости . 

О собенности ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  население и характеристика  

хозяйства  своего региона.  О собенности  территориальной  структуры  хозяйства,  

специализация  района. Географ  ия важ нейш их отраслей хозяйства  своей местности.  

Р а й о н ы России.  

Е в р о п е й с к а я ч а с т ь Р оссии.  Ц ентральная Россия:  особенности  ф ормирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, особенности населения, географический  

фактор  в расселении, народные промыслы. Э тапы развития хозяйства Ц ентрального района. 

Х озяйство Ц ентрального района. Специализация хозяйства. Географ ия важ нейш их отраслей  

хозяйства. 

Г орода  Ц ентрального  района.  Древние города,  промы ш ленны е и научные  центры. 

Ф ункциональное  значение городов.  М осква  - столица  Российской Ф едерации. 

Ц ентрально-Ч ерноземны й район: особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,  

население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры хозяйства,  

специализация  района. Географ  ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

В олго-В ятский район:  особенности ЭГП, природно-ресурсны й потенциал, население  

и характеристика  хозяйства.  О собенности территориальной  структуры  хозяйства,  

специализация  района. Географ  ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

С еверо-Западны й район: особенности ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  

население,  древние города  района  и характеристика  хозяйства.  О собенности  

территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района. Г еограф ия важнейш их 

отраслей хозяйства.  

К алининградская  область:  особенности ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  

население и характеристика  хозяйства. Рекреационное  хозяйство района. О собенности  

территориальной  структуры хозяйства,  специализация.  Географ ия важ нейш их отраслей  

хозяйства. 

М оря А тлантического океана,  омы ваю щ ие Россию:  транспортное  значение,  ресурсы.  



Е вропейский  Север: история освоения,  особенности  ЭГП,  природно-ресурсны й 

потенциал, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры  

хозяйства,  специализация  района. Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

П оволжье:  особенности  ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,  население и 

характеристика  хозяйства.  О собенности  территориальной  структуры  хозяйства,  

специализация  района. Географ  ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

Крым:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  население и 

характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство.  О собенности территориальной  

структуры  хозяйства,  специализация.  Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства.  

С еверны й Кавказ:  особенности ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  население и 

характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство.  О собенности территориальной  

структуры  хозяйства,  специализация.  Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

Ю ж ны е моря России:  транспортное  значение,  ресурсы. 

У ральский район: особенности  ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной структуры  

хозяйства,  специализация  района. Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

А з и а т с к а я ч а с т ь России.  

Западная Сибирь:  особенности  ЭГП, природно-ресурсны й потенциал,  этапы  и 

проблем ы освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной  

структуры  хозяйства,  специализация  района. Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства.  

М оря Северного Л едовитого океана: транспортное  значение,  ресурсы. 

В осточная Сибирь:  особенности ЭГП,  природно-ресурсны й потенциал,  этапы и 

проблем ы освоения, население и характеристика хозяйства. О собенности территориальной  

структуры  хозяйства,  специализация  района. Географ ия важ нейш их отраслей хозяйства. 

М оря Тихого океана: транспортное  значение, ресурсы. 

Д альний   Восток:  формирование территории,  этапы и проблемы  освоения,  

особенности ЭГП,  природно-ресурсны  й потенциал,  население и характеристика  хозяйства. 

О собенности   территориальной  структуры  хозяйства,   специализация  района. Роль 

территории Дальнего  В остока  в    социально-эконом  ическом  развитии РФ.  Географ ия 

важ нейш их отраслей хозяйства. 

Р о сси я в м ире.  

Россия  в современном  мире (место России в м ире по уровню  эконом ического  

развития,  участие в экономических  и политических  организациях).  Россия в мировом  

хозяйстве (главные внеш неэкономические партнеры страны, структура и география экспорта  

и импорта  товаров  и услуг). Россия в мировой политике.  Россия и страны СНГ. 

П р и м е р н ы е т е м ы п р а к т и ч е с к и х р аб о т 

1. Работа  с картой « И мена  на карте». 

2. О писание  и нанесение  на контурную  карту  географических  объектов  

изученны  х м арш рутов  путеш ественников.  

3. О пределение зенитального полож ения С олнца  в разные периоды  года. 

4. О пределение координат  географических  объектов  по карте. 

5. О пределение полож  ения объектов  относительно друг друга: 

6. О пределение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. О пределение  вы сот  и глубин   географических  объектов  с   использованием  

ш калы вы сот и глубин. 

8. О пределение азимута. 

9. О риентирование  на местности.  

10. С оставление плана  местности.  



11. Работа  с коллекциями минералов,  горны х пород,  полезны х ископаемых.  

12. Работа  с картограф  ическими источниками:  нанесение элем  ентов  рельефа. 

13. О писание элем ентов  рельефа. О пределение и объяснение изменений  элементов  

рельефа  своей местности под воздействием  хозяйственной  деятельности человека. 

14. Работа  с картограф  ическими источниками:  нанесение объектов  гидрографии.  

15. О писание объектов  гидрографии.  

16. В едение дневника  погоды.  

17. Работа  с метеоприборам и (проведение наблю дений и измерений,  фиксация 

результатов,  обработка  результатов  наблю дений). 

18. О пределение средних  температур,  амплитуды  и построение графиков.  

19. Работа с графическими  и статистическими данными,  построение розы ветров,  

диаграм  м облачности и осадков  по имею щ имся данным,  анализ полученны  х данных. 

20. Реш ение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления,  расчет тем пературы  воздуха  в зависим  ости от вы соты местности.  

21. И зучение природны  х комплексов  своей местности.  

22. О писание основны  х компонентов  природы океанов  Земли. 

23. С оздание презентационны  х материалов  об океанах  на основе различны х 

источников  информации.  

24. О писание основны  х компонентов  природы  материков  Земли. 

25. О писание природных  зон Земли. 

26. С оздание презентационны  х материалов  о материке на основе различны х 

источников  информации.  

27. П рогнозирование  перспективны  х путей рационального  природопользования.  

28. О пределение Г П и оценка  его влияния на природу и ж изнь лю дей в России.  

29. Работа  с картограф  ическим  и источниками:  нанесениеособенностей  

географического полож ения России.  

30. О ценивание  динамики изменения границ России и их значения.  

31. Н аписание эссе о роли русских  землепроходцев  и исследователей в освоении и 

изучении территории  России. 

32. Реш ение задач на определение  разницы во времени различны х территорий  

России.  

33. В ы явление взаим озависимостей тектонической  структуры,  ф ормы рельефа,  

полезны  х ископаемы  х на территории России.  

34. Работа  с картограф  ическим  и источниками:  нанесение элем ентов  рельефа  

России.  

35. О писание элем  ентов  рельефа  России.  

36. П остроение  профиля своей местности.  

37. Работа  с картограф  ическим  и источниками:  нанесение объектов  гидрографии  

России.  

38. О писание объектов  гидрографии России.  

39. О пределение  законом  ерностей  распределения  солнечной  радиации,  

радиационного баланс, выявление особенностей  распределения  средних  температур  января 

и ию ля на территории России. 

40. Распределение количества  осадков  на территории России,  работа  с 

климатограммами.  

41. О писание характеристики  климата  своего региона. 

42. С оставление прогноза  погоды на основе различны  х источников  

информации.  



43. О писание основны  х ком понентов  природы  России.  

44. С оздание презентационны х материалов о природе России на основе различны х 

источников  информации.  

45. С равнение особенностей  природы  отдельны  х регионов  страны. 

46. О пределение видов  особо охраняемы х природных  территорий  России и их 

особенностей.  

47. Работа  с разны м и источниками информации:  чтение и анализ  диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических м атериалов для определения особенностей географии  

населения России.  

48. О пределение особенностей  размещ ения крупны  х народов  России.  

49. О пределение,  вы числение и сравнение показателей естественного прироста  

населения в разных  частях  России. 

50. Ч тение и анализ  половозрастны  х пирамид. 

51. О ценивание  демографической  ситуации России  и отдельны х ее территорий.  

52. О пределение величины  миграционного прироста  населения  в разны х частях  

России.  

53. О пределение  видов  и направлений  внутренних  и внеш них миграций, 

объяснение  причин,  составление схемы. 

54. О бъяснение различий в обеспеченности  трудовы м и ресурсами отдельны х 

регионов  России.  

55. О ценивание уровня урбанизации отдельны  х регионов  России.  

56. О писание основны  х компонентов  природы  своей местности.  

57. С оздание презентационны х материалов о природе, проблемах и особенностях  

населения своей местности на основе различны  х источников  информации.  

58. Работа    с    картограф ическим и    источниками:    нанесение    субъектов,  

эконом  ических  районов  и ф едеральных  округов  РФ. 

59. Работа  с разны м и источниками  информации:  чтение и анализ  диаграмм,  

графиков, схем, карт и статистических м атериалов для определения особенностей хозяйства  

России.  

60. С равнение двух  и более эконом  ических  районов  России по заданны  м 

характеристикам.  

61. С оздание презентационны х материалов об эконом ических районах России на 

основе различны х источников  информации.  

62. С оставление картосхем  и других  графических  материалов,  отраж  аю щ их 

экономические,  политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.  

 
2.2.2.14. 14 . М а т е м а т и к а 

Содерж ание  курсов  м атематики  5 - 9 классов   объединено  как   в   исторически  

слож ивш иеся линии (числовая, алгебраическая,  геометрическая,  функциональная  и др.), так 

и в относительно новые (стохастическая  линия,  « реальная математика»).  Отдельно  

представлены  линия сю ж етных  задач, историческая линия. 

 

Э л е м е н ты тео р и и м н о ж еств  и м ате м а ти ч е ск о й л о ги к и 

С огласно Ф ГОС  основного  общ его  образования  в курс  м атематики  введен  раздел 

«Логика»,  которы й не предполагает дополнительны х часов  на изучении и встраивается в 

различны е тем ы курсов  математики  и инф орматики  и предваряется  ознакомлением  с 

элем  ентам  и теории множеств.  

М н о ж ества  и о тн о ш ен и я м еж ду н и м и 



М нож ество,  характеристическое  свойство множ  ества,  элем ент множ  ества, пустое,  

конечное, бесконечное множество. Подмножество. О тнош ение принадлежности, вклю чения,  

равенства. Э лементы множества, способы задания множеств, распознавание подмнож еств и 

элем  ентов  подмнож  еств с использованием  кругов  Эйлера. 

О п е р а ц и и над м н о ж ествам  и 

П ересечение и объединение множеств.  Разность  множеств,  дополнение множества.  

И нтерпретация  операций над м нож ествами с помощ ью кругов  Эйлера. 

Э л е м е н ты л о ги к и 

Определение. У тверждения. А ксиом ы и теоремы. Доказательство. Д оказательство от 

противного.  Теорема, обратная данной.  П ример  и контрпример.  

В ы с к а з ы в а н и я 

И стинность и лож ность высказывания. Сложные и просты е высказывания. О перации  

над   вы сказы ваниям и   с    использованием   логических  связок:    и,    или,    не.    У словные  

вы сказы вания (импликации).  

 

С о д ер ж ан и е к у р с а м а т е м а т и к и в 5 - 6 к л ассах  

Н а т у р а л ь н ы е ч и сл  а и  н у л ь 

Н а т у р а л ь н ы й р яд чи сел и его сво й ств  а 

Н атуральное  число, множ ество натуральных  чисел и его свойства, изображ ение  

натуральны х чисел точкам и на числовой прямой. И спользование свойств натуральных чисел 

при реш ении задач. 

З а п и с ь и ч тен и е н а т у р а л ь н ы х чисел  

Различие  между циф рой и числом.  П озиционная  запись  натурального числа, 

поместное значение  цифры,  разряды и классы, соотнош ение меж ду двумя  соседними 

разрядны  ми единицами,  чтение и запись  натуральны  х чисел. 

О к р у гл е н и е н а т у р а л ь н ы х чи сел 

Н еобходим  ость округления.  П равило округления натуральных  чисел. 

С р а в н ен и е н а т у р а л ь н ы х ч и сел , ср авн ен и е с ч и сл о м 0 

П онятие о сравнении чисел, сравнение натуральны  х чисел  друг с другом  и с нулем, 

математическая  запись сравнений,  способы  сравнения чисел. 

Д е й с тв и я с н а т у р а л ь н ы м и ч и сл а м и 

С лож ение и вычитание,  компоненты  сложения и вычитания,  связь  между  ними, 

нахож дение суммы и разности,  изменение суммы и разности при изменении компонентов  

слож ения и вычитания. 

У множ ение  и деление,  компоненты  ум нож ения   и   деления,   связь  между  ними, 

ум нож ение и сложение в столбик, деление уголком,  проверка  результата  с помощ ью 

прикидки и обратного действия.  

П ерем естительны й и сочетательны й законы слож ения и умножения,  

распределительны й закон  ум нож ения  относительно  сложения,  обоснование  алгоритмов  

вы полнения  арифметических  действий. 

С те п ен ь с н а т у р а л ь н ы м п о к азател  ем 

Запись числа  в виде  суммы  разрядны х слагаемых,  порядок вы полнения действий  в 

вы ражениях,  содерж  ащ их степень , вы числение  значений вы ражений,  содерж  ащ их степень. 

Ч и с л о в ы е в ы р а ж е н и я 

Ч исловое вы раж ение и его значение,  порядок вы полнения действий.  

Д елен  и е с о статк  о м 

Д еление с остатком  на множ естве натуральных  чисел, свойства  деления с остатком. 

П рактические задачи на деление с остатком. 



С в о й с т в а и п р и зн а к и д ели м о сти 

Свойство делим ости суммы (разности) на число. П ризнаки делим ости на 2, 3, 5, 9, 10. 

П ризнаки делим ости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков  делимости.  Реш ение 

практических  задач с применением  признаков  делимости.  

Р азл о ж ен и е ч и сл а н а п р о с ты е м н о ж и тел и 

П росты е и составны е числа, реш ето Эратосфена. 

Разлож ение натурального числа на множители,  разлож ение на просты е множители.  

Количество делителей числа, алгоритм разлож ения числа на просты е множители, основная  

теорем  а арифметики.  

А л геб р а и ч е с к и е в ы р а ж е н и я 

И спользование букв для обозначения чисел,  вы числение значения  алгебраического  

выражения,  применение алгебраических  вы раж ений для записи свойств  арифметических  

действий,  преобразование  алгебраических  выражений.  

Д ел и тел и и к р а т н ы е 

Д елитель и его свойства,  общ ий делитель двух  и более чисел,  наибольш ий общ ий 

делитель, взаимно простые числа, нахож дение наибольш его общ его делителя. К ратное и его 

свойства,  общ ее кратное  двух  и более  чисел, наименьш ее   общ ее   кратное,   способы  

нахож  дения наименьш его общ его кратного. 

Д роби  

О б ы к н о в е н н ы е дроби 

Доля, часть, дробное число,  дробь. Д робное число как результат деления. П равильны е 

и неправильны  е дроби,  смеш анная дробь (смеш анное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданны м знаменателем, преобразование 

смеш анной дроби в неправильную  дробь и наоборот.  

П риведение дробей к общ ему знаменателю  . С равнение обы кновенны  х дробей. 

С лож ение и вы читание обыкновенных дробей. У множ ение и деление обыкновенных  

дробей. 

А риф метические действия со смеш анны ми дробями.  

А риф метические действия с дробными  числами. 

Способы рационализации вы числений и их применение при  вы полнении действий.  

Д е с я ти ч н ы е дроби 

Ц елая и дробная части десятичной дроби. П реобразование десятичны х дробей в 

обыкновенные. С равнение десятичны х дробей. С лож ение и вы читание десятичны х дробей.  

Округление десятичны х дробей. У множ ение и деление десятичны х дробей. П реобразование  

обы кновенны  х дробей в десятичны  е дроби.  К онечны е и бесконечны  е десятичны  е дроби. 

О тн о ш ен и е д вух чи сел 

М асш таб на плане и карте. П ропорции.  Свойства  пропорций,  применение пропорций 

и отнош ений при реш ении задач. 

С редн ее а р и ф м е ти ч е ск о е чи сел 

Среднее арифм етическое двух чисел. И зображ ение среднего арифметического двух 

чисел  на числовой прямой. Реш ение практических  задач с прим енением  среднего  

арифметического.  Среднее арифметическое  нескольких  чисел.  

П р о ц е н т ы 

П онятие процента. В ы числение процентов от числа и числа по известному проценту,  

вы раж ение отнош ения в процентах.  Реш ение неслож  ных практических  задач с процентами.  

Д и а г р а м м ы 

С толбчаты  е   и    круговые   диаграммы.   И звлечение   инф ормации   из    диаграмм. 

И зображ  ение диаграм  м по числовым  данным.  



Р а ц и о н а л ь н ы е ч и сл а 

П о л о ж и т е л ь н ы е и о т р и ц а т е л ь н ы е ч и сл а 

И зображ ение чисел на числовой (координатной) прямой.  Сравнение чисел. М одуль  

числа, геометрическая  интерпретация  модуля  числа. Д ействия с полож ительны ми и 

отрицательны  ми числами.  М нож ество целых  чисел. 

П о н я т и е о р а ц и о н а л ь н о м числе.  П ервичное  представление о множ  естве 

рациональны  х чисел.  Д ействия с рациональны  м и числами. 

Р еш ен и е т е к с т о в ы х зад ач 

Е д и н и ц ы и зм ерен и й : длины,  площ ади, объема,  массы,  времени,  скорости.  

Зависим ости меж ду единицами  измерения каждой величины.  Зависимости между 

величинами:  скорость,  время, расстояние;  производительность,  время, работа; цена, 

количество,  стоимость.  

З а д ач и н а все а р и ф м е ти ч е ск и е д е й ств  и я 

Реш ение текстовы х задач арифметическим  способом.  И спользование таблиц,  схем, 

чертежей,  других  средств  представления  данных  при реш ении задачи. 

З а д ач и н а д ви ж ен и е , р аб о ту и п о к у п к и 

Реш ение неслож ных задач на движ ение в противополож ны х направлениях, в одном  

направлении, движ ение по реке по течению и против течения. Реш ение задач на совместную  

работу.  П рим енение  дробей при реш ении задач. 

З а д ач и н а ч ас ти , д о л и , п р о ц е н ты 

Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части. Реш ение задач на 

проценты  и доли. П рим енение пропорций при реш ении задач. 

Л о ги ч е с к и е зад ач и 

Реш ение неслож ны х логических задач. Реш ение логических задач с помощ ью графов,  

таблиц. 

О сн о в н ы е м ето д ы р еш ен и я т е к с т о в ы х зад ач : арифметический,  перебор вариантов. 

Н а г л я д н а я гео м етр и я 

Ф игуры в окруж аю щ ем мире. Н аглядны е представления  о фигурах  на плоскости:  

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг. Ч еты рехугольник,  

прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,  виды треугольников.  П равильны е многоугольники.  

И зображ ение основны х геометрических фигур. В заим ное располож ение двух прямых, двух 

окружностей,  прямой  и окружности.  Д лина отрезка,  ломаной.  Единицы измерения длины. 

П остроение отрезка  заданной длины.  В иды углов.  Градусная мера  угла. И зм ерение и 

построение углов  с помощ ью транспортира.  

П ерим етр  многоугольника. П онятие площ ади фигуры; единицы измерения площади.  

П лощ адь прямоугольника, квадрата. П риближ енное измерение площ ади фигур на клетчатой  

бумаге.  Равновеликие  фигуры. 

Н аглядны е представления о пространственны х фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида,  шар, сфера,  конус, цилиндр.  И зображ  ение пространственны  х фигур. П рим  еры 

сечений. М ногогранники. П равильны е многогранники. П рим еры разверток многогранников,  

цилиндра  и конуса.  

П онятие объема; единицы  объема.  О бъем  прямоугольного  параллелепипеда,  куба. 

П онятие   о   равенстве   фигур.   Ц ентральная,   осевая   и    зеркальная   симметрии.  

И зображ  ение симметричны  х фигур. 

Реш ение практических задач с применением простейш их свойств фигур.  

И с т о р и я м а т е м а т и к и 

П оявление  цифр, букв, иероглифов  в процессе  счета и распределения  продуктов  на 

Д ревнем  Ближ нем  Востоке.  Связь с Н еолитической  револю цией.  Рож дение  



ш естидесятеричной  системы  счисления.  П оявление  десятичной записи чисел.  Рож дение и 

развитие арифметики  натуральных  чисел. НО К, НО Д, простые числа. Реш ето Эратосфена.  

П оявление нуля и отрицательны  х чисел  в математике древности.  Роль Диофанта.  

Д роби в Вавилоне,  Египте,  Риме. О ткрытие десятичны х дробей. Старинны  е системы  

мер. Десятичны  е дроби и метрическая  система  мер. Л. М агницкий.  

 

С о д ер ж ан и е к у р с а м а т е м а т и к и 

А л геб р а 

Ч и с л а 

Р а ц и о н а л ь н ы е ч и сл а 

М нож ество  рациональны  х    чисел. Сравнение   рациональны  х    чисел. Д ействия с 

рациональны  м и числами.  П редставление рационального числа  десятичной дробью. 

И р р а ц и о н а л ь н ы е ч и сл а 

П онятие  иррационального  числа.  Распознавание  иррациональны  х чисел.  П римеры  

 
доказательств в алгебре. И ррациональность числа ^ 2 . П рим енение в геометрии. Сравнение  

иррациональны  х чисел.  М нож  ество действительны  х чисел.  

Т о ж д ествен  н ы е п р ео  б р азо  в ан и я 

Ч и с л о в ы е и б у к в ен н ы е в ы р а ж е н и я 

В ы раж ение с переменной.  Значение выражения.  П одстановка  вы раж ений вместо 

переменных.  

Ц е л ы е в ы р а ж е н и я 

Степень с натуральным  показателем  и ее свойства.  П реобразования  выражений,  

содерж  ащ их степени с натуральным  показателем. 

О дночлен,  многочлен.  Д ействия с одночленами и м ногочленами  (сложение,  

вычитание, умножение).  Ф ормулы сокращ енного умножения:  разность квадратов,  квадрат 

суммы и разности. Разлож ение м ногочлена на множители: вы несение общ его м нож ителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращ енного умножения. К вадратны й трехчлен,  

разлож  ение квадратного трехчлена  на множители.  

Д р о б н о - р а ц и о н ал  ь н ы е в ы р а ж е н и я 

Степень с целым  показателем.  П реобразование дробно-линейны х выражений:  

сложение, умножение, деление. А лгебраическая дробь. Д опустимы е значения переменны х в 

дробно-рациональны х выражениях.  С окращ ение алгебраических  дробей. П риведение 

алгебраических  дробей к общ ему знаменателю . Д ействия с алгебраическими  дробями: 

сложение,  вычитание,  умножение,  деление,  возведение в степень. 

П реобразование вы ражений,  содерж  ащ их знак модуля.  

К в а д р а т н ы е к о р н и 

А риф м етический  квадратны  й корень. П реобразование выражений,  содерж  ащ их 

квадратны  е корни:  умножение,  деление,  вы несение множ ителя из-под знака  корня, внесение 

множ  ителя под знак корня. 

У р а в н е н и я и н е р а в е н с тв а 

Р а в е н с т в а 

Ч исловое равенство.  Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

У р а в н е н и я 

П онятие уравнения и корня уравнения.  П редставление о равносильности  уравнений.  

Область  определения  уравнения (область  допустимых  значений  переменной).  

Л и н ей н о е у р а в н е н и е и его ко р н и 



Реш ение линейны  х уравнений.  Л инейное  уравнение с параметром.  К оличество  корней 

линейного уравнения.  Реш ение линейны х уравнений  с параметром.  

К в а д р а т н о е у р а в н е н и е и его ко р н и 

Квадратны  е уравнения.  Н еполны е квадратны  е уравнения.  Д искрим  инант квадратного  

уравнения.  Ф ормула  корней квадратного уравнения.  Теорема  Виета.  Теорема,  обратная  

теорем  е Виета.  Реш ение  квадратны  х уравнений:  использование формулы для нахож  дения  

корней,  графический метод реш ения,  разлож ение на множители,  подбор  корней с 

использованием теорем ы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависим ости от 

его дискриминанта.  Биквадратны е уравнения.  У равнения,  сводимые к линейны м и 

квадратным.  К вадратны  е уравнения  с параметром.  

Д р о б н о - р а ц и о н ал  ь н ы е у р а в н е н и я 

Реш ение простейш их  дробно-линейны х уравнений.  Реш ение дробно-рациональны  х 

уравнений.  

М етоды реш ения уравнений:  методы равносильны х преобразований,  метод замены  

переменной,  графический метод.  И спользование  свойств  функций при реш ении уравнений.  

П ростейш ие иррациональны  е уравнения вида     (х) = а , y j f (х ) =^jg (х ) . 

 
У равнения вида  хп = а . У равнения в целых числах. 

С и с тем  ы у р а в н е н и й 

У равнение с двумя переменными. Л инейное уравнение с двум я переменными. П рямая 

как графическая  интерпретация  линейного уравнения с двумя переменными.  

П онятие системы уравнений.  Реш ение системы  уравнений.  

М етоды реш ения систем  линейных  уравнений с двум  я переменными:  графический 

метод,  метод сложения,  метод подстановки.  

С истемы линейны  х уравнений с параметром.  

Н е р а в е н с т в а 

Ч исловы е неравенства.  С войства  числовы х   неравенств.  П роверка  справедливости  

неравенств  при заданны х значениях  переменных. 

Н еравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. О бласть определения  

неравенства  (область  допустимых  значений  переменной).  

Реш ение линейны х неравенств. 

К вадратное неравенство и его реш ения. Реш ение квадратны  х неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись реш ения  

квадратного неравенства. 

Реш ение целых и дробно-рациональны х неравенств методом интервалов.  

С и с тем  ы н е р а в е н с тв 

С истемы неравенств  с одной переменной.  Реш ение систем  неравенств  с одной  

переменной: линейных, квадратных. И зображ ение реш ения системы неравенств на числовой 

прямой.  Запись реш ения системы  неравенств. 

Ф у н к ц и и 

П о н я т и е ф у н к ц и и 

Д екартовы     координаты     на      плоскости.     Ф ормирование     представлений     о 

м етапредм етном  понятии « координаты».  Способы  задания  функций:  аналитический,  

графический,  табличный.  Граф ик функции.  П рим еры функций,  получаемых  в процессе  

исследования различны х реальны х процессов и реш ения задач.  Значение  функции  в точке.  

С войства  функций:  область  определения,  множ ество значений,  нули, промеж утки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промеж утки возрастания и убывания, наибольш ее и 

наименьш ее значения.  И сследование функции по ее графику. 



П редставление об асимптотах.  

Н епреры вность функции.  Кусочно заданны е функции.  

Л и н е й н а я ф у н к ц и я 

С войства  и график линейной  функции.  У гловой коэф фициент прямой. Располож  ение  

графика линейной функции в зависим ости от ее углового коэф фициента и свободного члена. 

Н ахож дение коэффициентов  линейной ф ункции по заданны м условиям:  прохождение 

прямой через  две точки с заданны ми координатами,  прохож дение прямой  через  данную  

точку и параллельной  данной прямой. 

К в а д р а т и ч н а я ф у н к ц и я 

Свойства  и график квадратичной функции  (парабола).  П остроение графика  

квадратичной  функции по точкам. Н ахож дение нулей квадратичной  функции,  множ  ества 

значений,  промеж  утков  знакопостоянства,  промеж  утков  монотонности.  

Г р а ф и к и ф у н кц и й . П реобразование графика  функции у = f ( x ) для построения  

графиков  функций вида  у = a f (kx + Ъ ) + с . 

П о с л ед о в ател  ьн о сти и п р о гр есси и 

Ч исловая     последовательность.     П рим еры      числовых     последовательностей.  

Б есконечны е    последовательности.    А риф метическая    прогрессия    и     ее     свойства.  

Геом етрическая  прогрессия.   Ф ормула   общ его   члена   и   суммы   n   первы х   членов  

арифм  етической и геометрической  прогрессий.  Сходящ аяся геометрическая  прогрессия.  

Р еш ен и е т е к с т о в ы х зад ач 

З а д ач и н а все а р и ф м е ти ч е ск и е д е й ств  и я 

Реш ение текстовы х задач арифметическим  способом. И спользование таблиц,  схем, 

чертежей,  других  средств  представления  данных  при реш ении задачи. 

З а д ач и н а д ви ж ен и е , р аб о ту и п о к у п к и 

А нализ  возм  ож ны х ситуаций  взаим  ного располож  ения объектов  при их движ  ении,  

соотнош ения объемов  вы полняемы  х работ при совм естной работе. 

З а д ач и н а ч ас ти , д оли , п р о ц е н ты 

Реш ение задач на нахож дение части числа и числа по его части. Реш ение задач на 

проценты  и доли. П рим енение пропорций  при реш ении задач. 

Л о ги ч е с к и е зад ач и 

Реш ение логических  задач. Реш ение логических  задач с помощ ью графов, таблиц. 

О сн о в н ы е м ето д ы р еш ен и я т е к с т о в ы х зад ач : арифметический,  алгебраический,  

перебор   вариантов.   П ервичны е   представления  о   других   методах   реш ения   задач 

(геом етрические и графические методы). 

С т а т и с т и к а и те о р и я вер о ятн о стей  

С т а т и с т и к а 

Табличное и графическое представление данных, столбчаты е и круговы е диаграммы,  

графики,  применение диаграмм и графиков для описания зависим остей реальны х величин,  

извлечение инф ормации из таблиц,  диаграм м и графиков. О писательны е статистические  

показатели числовы х наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и наименьш ее 

значения.  М еры рассеивания:  размах, дисперсия и стандартное отклонение.  



Случайная   изменчивость.   И зм енчивость   при   измерениях.   Реш аю щ ие   правила. 

Законом  ерности в изменчивы  х величинах. 

С л у ч а й н ы е со  б ы ти я 

С лучайны е   опы ты   (эксперименты),  элем ентарны е   случайные  собы тия  (исходы).  

В ероятности элем ентарны х событий.  События в случайных  эксперим ентах  и 

благоприятствую  щ ие элем  ентарны  е события.  В ероятности  случайных  событий.  О пы ты с 

равновозмож  ны ми элем ентарны  м и событиями.  К лассические вероятностны  е опыты с 

использованием  монет,  кубиков.   П редставление  событий  с   помощ ью   диаграмм  Эйлера. 

П ротивополож ны е события,  объединение и пересечение событий.  П равило сложения  

вероятностей. Случайный выбор. П редставление эксперим ента в виде дерева. Н езависим ы е 

события. У множ ение вероятностей независимы х событий. П оследовательны е независимы е 

испытания.  П редставление о независимы  х событиях  в жизни. 

Э л е м е н ты к о м б и н ат о р и к и 

П равило умнож ения, перестановки,  ф акториал числа.  Сочетания и число  сочетаний. 

Ф ормула  числа  сочетаний.  Треугольник  Паскаля.  О пы ты с больш им   числом  

равновозмож  ны х элем ентарны  х событий.  В ы числение вероятностей в опытах  с применением  

ком бинаторны  х формул.  И спы тания Бернулли.  У спех  и неудача.  В ероятности  событий в 

серии испы таний Бернулли.  

С л у ч а й н ы е в е л и ч и н ы 

Знаком ство со случайными величинами  на примерах  конечны х дискретны х 

случайны х   величин.  Распределение  вероятностей.  М атематическое  ожидание.   С войства  

м атематического  ожидания.  П онятие  о законе  больш их  чисел.  И зм ерение  вероятностей.  

П рим енение закона  больш их чисел  в социологии,  страховании,  в здравоохранении,  

обеспечении безопасности населения  в чрезвы чайны х ситуациях. 

Г ео м е тр и я 

Г ео м етр и ч еск и е ф и гу р ы 

Ф и гу р ы в гео м етр и и и в о кр у ж аю щ ем м и р е 

Геом  етрическая  фигура.  Ф орм ирование  представлений  о м етапредметном  понятии  

«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая,  луч, ломаная,  плоскость,  угол,  биссектриса  угла и ее 

свойства,  виды углов, многоугольники,  круг. 

О севая симм  етрия  геометрических  фигур.  Ц ентральная симметрия геометрических  

фигур. 

М н о го у го л ь н и к и 

М ногоугольник,  его элем  енты и его свойства. Распознавание некоторых  

м ногоугольников. Выпуклые и невы пуклые многоугольники. П равильны е многоугольники.  

Треугольники.   Вы сота,    медиана,    биссектриса,    средняя    линия   треугольника.  

Равнобедренны  й треугольник,  его свойства  и   признаки.  Равносторонний  треугольник.  

П рямоугольны й, остроугольны й, тупоугольны й треугольники. В неш ние углы треугольника.  

Н еравенство треугольника.  

Четы рехугольники.  П араллелограмм,  ромб, прямоугольник,  квадрат,  трапеция,  

равнобедренная трапеция. С войства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,  

квадрата. 

О к р у ж н о с ть,  к р у г 

О кружность,  круг,   их   элем енты   и   свойства;   центральны е    и    вписанные  углы. 

К асательная и секущ ая к окружности, их свойства. В писанны е и описанные окруж ности для 

треугольников,  четырехугольников,  правильны  х многоугольников.  

Г ео м етр и ч еск и е ф и гу р ы в п р о с тр а н с тв е ( о бъ ем н ы е тел  а ) 



М ногогранник и его элементы. Н азвания м ногогранников с разны м полож ением и 

количеством граней. П ервичны е представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере,  

шаре,  цилиндре,  конусе,  их элем  ентах и простейш их свойствах. 

О т н о ш ен и я 

Р а в е н с тв о ф и гу р 

С войства  равны х треугольников.  П ризнаки равенства  треугольников.  

П а р а л л е л ь н о с т ь п р я м ы х 

П ризнаки  и свойства  параллельны  х   прямых.  А ксиом  а   параллельности  Евклида. 

Т еорема  Фалеса. 

П е р п е н д и к у л я р н ы е п р я м ы е 

П рям  ой угол. П ерпендикуляр  к прямой.  Н аклонная,  проекция.  Серединный 

перпендикуляр  к отрезку. С войства  и признаки перпендикулярности.  

П одобие  

П ропорциональны  е отрезки, подобие фигур. П одобны  е треугольники.  П ризнаки 

подобия.  

В заи м н о е р асп о ло ж ен и е прямой и окружности,  двух окружностей.  

И зм ер ен и я и в ы ч и с л е н и я 

В е л и ч и н ы 

П онятие величины.  Длина.  И зм ерение длины.  Е диницы  измерения длины.  В еличина  

угла. Градусная мера  угла. 

П онятие о площ ади плоской фигуры и ее свойствах. И зм ерение площ адей.  Единицы  

изм ерения площ ади. 

П редставление об объеме и его свойствах.  И зм ерение объема. Единицы измерения  

объемов.  

И зм ер  ен и я и в ы ч и с л е н и я 

И нструменты  для измерений и построений;  изм ерение и вы числение углов,  длин 

(расстояний),  площ адей. Тригонометрические  функции острого угла  в прямоугольном  

треугольнике Тригонометрические  функции  тупого угла. В ы числение  элементов  

треугольников  с использованием  тригоном етрических  соотнош ений.  Ф ормулы площ ади 

треугольника, параллелограмм а и его частных видов, ф ормулы длины окруж ности и площ ади 

круга. С равнение и вы числение площ адей.  Теорема П ифагора.  Теорема синусов. Теорема  

косинусов.  

Р а с с то  я н и я 

Расстояние  меж ду точками.  Расстояние от точки до прямой.  Расстояние меж ду 

фигурами.  

Г ео м е тр и ч е ск и е п о стр  о ен и я 

Геом  етрические  построения  для иллю страции свойств  геометрических  фигур.  

И нструм енты для построений: циркуль, линейка, угольник. П ростейш ие построения  

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

данному,  

П остроение треугольников  по трем сторонам,  двум сторонам  и углу меж ду ними, 

стороне и двум  прилеж  ащ им к ней углам. 

Д еление отрезка  в данном  отнош ении. 

Г ео м е тр и ч е ск и е п р ео б р азо в ан и я 

П р е о б р а зо в а н и я 

П онятие  преобразования .  П редставление о м етапредм  етном  понятии  

« преобразование».  Подобие.  

Д в и ж ен и я 



О севая и центральная  симметрия,  поворот  и параллельны  й перенос.  К омбинации  

движ ений на плоскости и их свойства. 

В е к т о р ы и к о о р д и н а т ы н а п л о ско сти 

В е к т о р ы 

П онятие   вектора,   действия   над   векторами,  использование  векторов  в физике,  

разлож  ение вектора  на составляю щ ие, скалярное произведение.  

К о о р д и н а ты 

О сновны е понятия,  координаты  вектора,  расстояние меж  ду точками.  К оординаты  

середины  отрезка.  У равнения фигур.  

П рим  енение векторов  и координат  для реш ения  простейш их геометрических  задач. 

И с т о р и я м а т е м а т и к и 

В озникновение  м атематики   как   науки,   этапы ее   развития. О сновные  разделы  

математики.  В ы даю щ иеся м атематики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность  м нож  ества просты х чисел. Ч исла  и длины отрезков.  Рациональны  е 

числа. П отребность  в иррациональных  числах. Ш кола  П иф агора 

Зарож  дение алгебры  в недрах  арифметики.  А л-Х орезми.  Рож дение буквенной  

символики. П. Ф ерма, Ф. Виет, Р. Декарт. И стория вопроса о нахож дении формул корней  

алгебраических  уравнений степеней,  больш их четырех. Н. Тарталья,  Дж.  Кардано,  Н.Х. 

Абель,  Э. Галуа. 

П оявление метода координат, позволяю щ его переводить геометрические объекты на 

язы к алгебры.  П оявление графиков  функций.  Р. Декарт,  П. Ф ерма. П римеры  различны х 

систем  координат.  

Задача  Л еонардо П изанского  (Ф ибоначчи) о кроликах,  числа  Ф ибоначчи.  Задача  о 

ш ахматной доске. С ходимость  геометрической  прогрессии.  

И стоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ф ерма, Б.П аскаль, Я. 

Бернулли,  А .Н .Колмогоров.  

О т земледелия  к   геометрии.  П иф агор   и   его   школа.   Ф алес,  Архимед.  П латон  и 

А ристотель. П остроение правильны х многоугольников. Триссекция угла.  Квадратура круга. 

У двоение  куба.    И стория  числа   п.    Золотое   сечение.    «Начала»   Евклида.    Л     Эйлер, 

Н .И .Л обачевский.  И стория пятого постулата. 

Г еом  етрия и искусство.  Геом  етрические законом  ерности окруж аю щ его мира. 

А строномия  и геометрия.  Ч то и как узнали А наксагор,  Э ратосф ен и А ристарх  о 

размерах  Луны,  Зем ли и Солнца. Расстояния от Зем ли до Луны и Солнца.  И змерение  

расстояния  от Земли до М арса. 

Роль  российских  учены х в   развитии  математики:  Л.   Эйлер.  Н.И.  Лобачевский,  

П.Л .Ч ебы ш ев, С. Ковалевская,  А.Н. Колмогоров.  

М атематика в развитии России:  П етр I, ш кола м атематических и навигацких наук, 

развитие российского флота,  А.Н. Крылов.  К осм ическая программ  а и М .В. Келдыш . 

А л геб р а 

Ч и с л а Р а ц и о н а л ь н ы е ч и сл а 

С равнение рациональны х чисел. Д ействия с рациональны м и числами. К онечные и 

бесконечны е десятичны е дроби. П редставление рационального  числа  в виде десятичной  

дроби. 

И р р а ц и о н а л ь н ы е ч и сл а 

П онятие иррационального числа. Распознавание иррациональны х чисел. Д ействия с 

иррациональны м и числами. Свойства  действий с иррациональны м и числами. Сравнение  

иррациональны  х чисел.  М нож  ество действительны  х чисел.  

П редставления о расш ирениях  числовы х множеств. 



Т о ж д ествен  н ы е  п р ео б р азо в ан и я 

Ч и с л о в ы е и б у к в ен н ы е в ы р а ж е н и я 

В ы раж ение с переменной.  Значение выражения.  П одстановка  вы раж ений вместо 

переменных.  

Законы арифметических   действий.   П реобразования   числовы х   выражений,  

содерж  ащ их степени с натуральным  и целым  показателем. 

М н о го ч л е н ы 

О дночлен,  степень одночлена.  Д ействия с одночленами.  М ногочлен,  степень  

многочлена.  Значения многочлена.  Д ействия  с многочленами:  сложение,  вычитание,  

умнож  ение,  деление.  П реобразование   целого   вы раж ения   в   многочлен.   Ф ормулы  

сокращ енного умножения:  разность  квадратов,  квадрат суммы и разности.  Ф ормулы  

преобразования суммы и разности кубов, куб сумм ы и разности. Разлож ение многочленов на 

множители:  вы несение общ его м нож ителя за скобки, группировка, использование формул  

сокращ енного умножения. М ногочлены с одной переменной.  Стандартны й вид  многочлена  

с одной переменной.  

К вадратны й трехчлен.  К орни квадратного трехчлена. Разлож ение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема  Виета. Теорема, обратная теорем е Виета.  Вы деление  

полного квадрата. Разлож  ение на множ ители способом  вы деления полного квадрата. 

П о н я т и е то ж д ества  

Тож дественное преобразование.  П редставление  о тож дестве на множестве.  

Д р о б н о - р а ц и о н ал ь н ы е в ы р а ж е н и я 

А лгебраическая  дробь.  П реобразования  выражений,  содерж  ащ их  степени  с целым  

показателем.  Допустимы е   значения  переменны х   в   дробно-рациональны х   выражениях.  

С окращ ение алгебраических  дробей.  П риведение алгебраических  дробей к общ ему 

знаменателю  . Д ействия с алгебраическими  дробями: сложение,  умножение,  деление. 

П реобразование вы ражений, содерж ащ их знак модуля. 

И р р а ц и о н а л ь н ы е в ы р а ж е н и я 

А риф м етический    квадратны  й    корень.    Допустимы  е    значения    переменны  х    в 

вы ражениях, содерж ащ их арифметические квадратны е корни. П реобразование вы ражений,  

содерж  ащ их квадратны  е корни.  

К орни n-ых степеней. Д опустимы е значения переменны х в выражениях, содержащ их 

корни n-ых степеней.  П реобразование  выражений,  содерж  ащ их корни n -ых степеней. 

Степень с рациональны м показателем.  П реобразование выражений,  содерж ащ их 

степень  с рациональны м показателем. 

У р а в н е н и я 

Р а в е н с т в а 

Ч исловое равенство.  Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

У р а в н е н и я 

П онятие уравнения и корня уравнения. П редставление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях.  

П редставление о равносильности  на множестве.  Равносильны е преобразования  

уравнений.  

М ето д ы р еш ен и я у р а в н е н и й 

М етоды равносильны х преобразований,  метод зам ены переменной,  графический  

метод. И спользование  свойств  функций  при  реш ении  уравнений, использование теорем ы 

В иета  для уравнений  степени выш е 2. 

Л и н ей н о е у р а в н е н и е и его ко р н и 



Реш ение линейны х уравнений. К оличество корней линейного уравнения.  Л инейное  

уравнение с параметром.  

К в а д р а т н о е у р а в н е н и е и его ко р н и 

Д искрим инант  квадратного уравнения.  Ф ормула  корней квадратного уравнения.  

Количество  действительны х корней квадратного уравнения.  Реш ение  квадратны х 

уравнений:  графический метод реш ения, использование формулы для нахож дения корней,  

разлож ение на множители, подбор корней с использованием теорем ы Виета. Биквадратны е 

уравнения.  У равнения,  сводимые к линейны м и квадратным. К вадратное уравнение с 

параметром.  Реш ение простейш их квадратны х уравнений с параметрами.  Реш ение  

некоторы  х типов  уравнений 3 и 4 степени. 

С и с тем ы у р а в н е н и й 

У равнение с двумя переменными.  Реш ение уравнений в целых  числах. Л инейное  

уравнение с двумя переменными. Граф ическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

П редставление  о графической  интерпретации  произвольного уравнения с двумя 

переменными:  линии на плоскости.  

П онятие системы уравнений. Реш ение систем уравнений.  

П редставление о равносильности  систем уравнений.  

М етоды реш ения систем  линейны х уравнений с двумя переменны  м и графический  

метод, метод сложения,  метод подстановки.  Количество  реш ений системы линейны х 

уравнений.  С истема  линейных  уравнений с параметром.  

Системы  нелинейны х уравнений.  М етоды реш ения систем  нелинейны  х уравнений.  

М етод деления,  метод замены переменных.  О днородны  е системы. 

Н е р а в е н с т в а 

Ч исловы е неравенства.  С войства  числовы х неравенств.  П роверка  справедливости  

неравенств  при заданны х значениях  переменных. 

Н еравенство с переменной.  Строгие и нестрогие неравенства.  Доказательство  

неравенств. Н еравенства  о средних  для двух  чисел.  

П онятие о реш ении неравенства.  М нож ество реш ений неравенства.  

П редставление о равносильности  неравенств. 

Л инейное  неравенство  и м нож ества  его реш ений.  Реш ение  линейны х неравенств. 

Л инейное  неравенство с параметром.  

К вадратное  неравенство и его реш ения.  Реш ение квадратны х неравенств:  

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись реш ения  

квадратного неравенства. 

К вадратное  неравенство с параметром  и его реш ение. 



С истем ы неравенств  с одной переменной.  Реш ение систем  неравенств  с одной  

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональны х, иррациональных. И зображ ение  

реш ения системы неравенств  на числовой прямой.  Запись реш ения системы неравенств.  

Н еравенство с двумя переменными. П редставление о реш ении линейного неравенства  

с двумя переменными.  Граф ическая  интерпретация  неравенства  с двумя  переменными.  

Граф ический метод реш ения систем  неравенств  с двумя переменными.  

Ф у н к ц и и 

П о н я т и е зави  си м о сти 

П рям оугольная система координат. Ф ормирование представлений о метапредметном  

понятии « координаты».  Граф ик зависимости.  

Ф у н к ц и я 

С пособы задания функций:  аналитический,  графический,  табличный.  Граф ик 

функции. П рим еры функций, получаемых в процессе исследования различны х процессов и 

реш ения  задач.   Значение  функции  в   точке.   С войства  функций:   область   определения,  

м нож ество значений, нули, промеж утки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание  

и убывание,  промеж утки монотонности,  наибольш ее и наименьш ее значение,  

периодичность.  И сследование функции по ее графику. 

Л и н е й н а я ф у н к ц и я 

Свойства,  график.  У гловой коэф фициент прямой. Располож ение графика линейной  

функции в зависим  ости от ее коэффициентов.  

К в а д р а т и ч н а я ф у н к ц и я 

Свойства. Парабола. П остроение графика квадратичной функции. П олож ение графика  

квадратичной функции в зависим ости от ее коэффициентов.  И спользование свойств 

квадратичной  функции для реш ения задач. 

О б р а т н а я п р о п о р ц и о н а л ь н о с ть 

С войства  функции  v = _ у   —     Гипербола.  П редставление об асимптотах. 
 

С т е п ен н а я ф у н к ц и я  с п о к азател  ем 3 

Свойства. Кубическая  парабола. 

П реобразование   графиков    функций:   параллельны й    перенос,    симметрия,  

растяж  ение/сж  атие, отражение.  

П редставление о взаимно обратны х функциях.  

Н епреры вность функции и точки разры ва функций. Кусочно заданны е функции.  

П о с л ед о в ател  ьн о сти и п р о гр есси и 

Ч исловая     последовательность.     Примеры.     Бесконечны е     последовательности.  

А риф м етическая прогрессия  и ее свойства. Геом етрическая прогрессия.  С уммирование 

первы х членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящ аяся геометрическая  

прогрессия.  Сумма  сходящ ейся геометрической  прогрессии.  Гарм онический  ряд. 

Расходим  ость гармонического ряда. 

М етод м атематической индукции, его применение для вы вода формул, доказательства  

равенств  и неравенств, реш ения задач на делимость.  

Р еш ен и е т е к с т о в ы х зад ач 

З а д ач и н а все а р и ф м е ти ч е ск и е д ей стви я 

Реш ение текстовы х задач арифметическим  способом. И спользование таблиц,  схем, 

чертежей,  других  средств  представления  данных  при реш ении задачи. 



Р еш ен и е зад ач н а д ви ж ен и е , раб о ту , п о к у п к и 

А нализ  возм  ож ны х ситуаций взаим ного располож  ения объектов  при их движении,  

соотнош ения объемов  вы полняемы  х работ при совм естной работе. 

Р еш ен и е зад ач н а нахож  ден и е ч ас т и ч и сл а и ч и сл а по его ч асти 

Р еш ен и е зад ач н а п р о ц е н ты , доли,  применение  пропорций  при реш ении задач. 

Л о ги ч е с к и е зад ач и 

Реш ение логических  задач. Реш ение логических  задач с помощ ью графов,  таблиц. 

О сн о в н ы е м ето д ы р еш ен и я зад ач 

А рифметический,  алгебраический,  перебор  вариантов.  П ервичны е представления  о 

других  методах  реш ения задач (геометрические  и графические методы).  

С т а т и с т и к а и те о р и я вер о ятн о стей 

С т а т и с т и к а 

Табличное и графическое представление данных, столбчаты е и круговы е диаграммы,  

извлечение нуж ной информации.  Д иаграм мы рассеивания.  О писательны  е статистические  

показатели:  среднее арифметическое,  медиана,  наибольш ее и наименьш ее значения  

числового набора.  Отклонение.  Случайные выбросы. М еры  рассеивания:  размах, дисперсия  

и стандартное отклонение.  Свойства  среднего  арифметического и дисперсии.  Случайная  

изменчивость.  И зм енчивость  при  измерениях.  Реш аю щ ие  правила.  Закономерности   в 

изм енчивы х величинах. 

С л у ч а й н ы е о п ы т ы и сл  у ч а й н ы е со  б ы ти я 

С лучайны е   опы ты   (эксперименты),  элем ентарны е   случайные  собы тия  (исходы).  

В ероятности  элем ентарны х событий.  События в случайны х экспериментах  и 

благоприятствую  щ ие элем  ентарны  е события.  В ероятности  случайных  событий.  О пыты с 

равновозмож  ны ми элем ентарны  м и событиями.  К лассические вероятностны  е опыты с 

использованием  монет,  кубиков.   П редставление  событий  с   помощ ью   диаграмм  Эйлера. 

П ротивополож ны е события,  объединение и пересечение событий.  П равило сложения  

вероятностей.  Случайный  выбор.  Н езависим ы е события.  П оследовательны е независимы е 

испытания.   П редставление   эксперимента   в   виде    дерева,    ум нож ение    вероятностей.  

И спы тания до первого успеха. У словная вероятность.  Ф ормула  полной  вероятности.  

Э л е м е н ты к о м б и н ат о р и к и и и с п ы т а н и я Б е р н у л л и 

П равило умножения,  перестановки,  факториал. Сочетания и число сочетаний.  

Треугольник П аскаля и бином  Нью тона. О пы ты с больш им  числом  равновозмож ны х 

элем ентарны х событий.  В ы числение вероятностей в опытах  с прим енением  элементов  

комбинаторики.  И спы тания Бернулли.  У спех и неудача.  В ероятности  событий  в серии 

испы таний Бернулли.  

Г ео  м е тр  и ч е с к а я в е р о я т н о ст ь 

С лучайны й выбор  точки  из   фигуры  на  плоскости,  отрезка  и   дуги  окружности.  

С лучайны  й выбор  числа  из числового отрезка. 

С л у ч а й н ы е в е л и ч и н ы 

Д искретная случайная величина  и распределение вероятностей.  Равном ерное  

дискретное  распределение.  Геом етрическое распределение вероятностей.  Распределение 

Бернулли.  Биномиальное  распределение.  Н езависим ы е случайные  величины.  Сложение,  

ум нож ение случайных  величин.  М атематическое  ож идание и его свойства. Д исперсия и 

стандартное отклонение  случайной величины;  свойства  дисперсии.  Д исперсия числа  успехов  

в серии испы таний Бернулли. П онятие о законе больш их чисел. И зм ерение вероятностей и 

точность  измерения.  П рим енение закона  больш их чисел  в социологии,  страховании,  в 

здравоохранении,  обеспечении безопасности населения в чрезвы чайны х ситуациях. 



Г ео м е тр и я 

Г ео м е тр и ч е ск и е ф и гу р ы 

Ф и гу р ы в гео м етр и и и в о кр у ж аю щ ем м и р е 

Геом етрическая фигура. Внутренняя,  внеш няя области фигуры,  граница. Л инии и 

области на плоскости.  Вы пуклая и невы пуклая фигуры.  П лоская и неплоская фигуры.  

Вы деление свойств  объектов.  Ф ормирование  представлений  о м етапредм етном  

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

и ее свойства, виды углов, многоугольники,  окруж ность и круг. 

О севая симм  етрия  геометрических  фигур.  Ц ентральная симметрия геометрических  

фигур. 

М н о го у го л ь н и к и 

М ногоугольник,  его элем  енты и его свойства. П равильны  е многоугольники.  

Вы пуклы е и невы пуклые многоугольники.  Сумма  углов  вы пуклого многоугольника.  

Треугольник.  Сумма углов треугольника. Равнобедренны й треугольник, свойства и 

признаки.  Равносторонний  треугольник.  М едианы , биссектрисы,  вы соты  треугольников.  

Зам ечательны  е точки в треугольнике.  Н еравенство треугольника.  

Четы рехугольники.   П араллелограмм,   ромб,    прямоугольник,  квадрат,   трапеция. 

С войства  и признаки параллелограмма,  ромба, прямоугольника,  квадрата. Теорема  

Вариньона.  

О к р у ж н о с ть,  к р у г 

И х элем енты и свойства. Х орды и секущие, их свойства. Касательны е и их свойства.  

Ц ентральны  е и вписанны  е углы. В писанны  е и описанны  е окруж  ности для треугольников.  

Вписанны е и описанные окруж ности для четырехугольников.  В невписанны е окружности.  

Радикальная  ось. 

Ф и гу р ы в п р о с тр а н с тв  е ( о б ъ ем н ы е тел а ) 

М ногогранник и его элементы. Н азвания многогранников  с разны м полож ением  и 

количеством  граней. П ервичны е представления  о пирамидах,  параллелепипедах,  призмах, 

сфере, шаре,  цилиндре,  конусе, их элем  ентах  и простейш их свойствах. 

О т н о ш ен и я 

Р а в е н с тв  о ф и гу р 

С войства и признаки равенства треугольников.  Д ополнительны е признаки равенства  

треугольников.  П ризнаки равенства  параллелограммов.  

П а р а л л е л ь н о с т ь п р я м ы х 

П ризнаки  и свойства  параллельны  х   прямых.  А ксиом  а   параллельности  Евклида. 

П ервичны  е представления  о неевклидовы  х геометриях. Теорема  Ф алеса. 

П е р п е н д и к у л я р н ы е п р я м ы е 

П рям  ой  угол.  П ерпендикуляр  к прямой.  Серединный  перпендикуляр  к   отрезку.  

С войства  и признаки перпендикулярности  прямых.  Н аклонны е, проекции,  их свойства. 

П одобие  

П ропорциональны е отрезки,  подобие фигур. П одобны е треугольники.  П ризнаки 

подобия треугольников.  О тнош ение площ адей подобны  х фигур.  

В заи м н о е р асп о ло ж ен и е п р я м о й и о кр у ж н о сти , двух окружностей.  

И зм ер ен и я и в ы ч и с л е н и я 

В е л и ч и н ы 

П онятие величины.  Длина. И змерение длины.  Е динцы  измерения  длины. 

В еличина  угла. Градусная мера  угла.  Синус,  косинус  и тангенс  острого  угла 

прям  оугольного треугольника.  



П онятие о площ ади плоской фигуры и ее свойствах. И зм ерение п лощ адей . Единицы  

изм ерения площ ади. 

П редставление об объеме пространственной  фигуры и его свойствах. И зм ерение  

объема. Е диницы измерения объемов. 

И зм ер  ен и я и в ы ч и с л е н и я 

И нструменты  для измерений и построений;  изм ерение и вы числение углов,  длин 

(расстояний),  площ адей,  вы числение элем ентов  треугольников  с использованием  

тригоном етрических  соотнош ений.  Площ ади. Ф ормулы площ ади треугольника,  

параллелограмм а   и   его   частных  видов,  трапеции,  формула  Герона,  формула  площ ади 

вы пуклого четырехугольника,  формулы длины окруж ности и площ ади круга. П лощ адь  

кругового сектора, кругового сегмента. П лощ адь правильного многоугольника.  

Т еорема  П ифагора.  П иф агоровы тройки. Тригоном етрические  соотнош ения  в 

прям  оугольном  треугольнике.  Тригонометрические  функции тупого угла. 

Т еорема  косинусов.  Теорема  синусов. 

Реш ение треугольников.  В ы числение углов. В ы числение высоты,  м едианы и 

биссектрисы треугольника. О ртотреугольник. Теорема П толемея. Теорема М енелая. Теорема  

Чевы. 

Р а с с то  я н и я 

Расстояние  меж ду точками.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние  меж ду 

фигурами.  

Равновеликие  и равносоставленны  е фигуры. 

С войства  (аксиомы)  длины отрезка, величины  угла, площ ади и объем  а фигуры. 

Г ео м е тр и ч е ск и е п о стр  о ен и я 

Геом  етрические  построения  для иллю страции свойств  геометрических  фигур. 

И нструменты  для построений.  Ц иркуль,  линейка. 

П ростейш ие построения   циркулем  и   линейкой:  построение биссектрисы  угла, 

перпендикуляра  к прямой,  угла, равного данному.  

П остроение  треугольников  по трем сторонам,  двум  сторонам  и углу меж  ду ними, 

стороне и двум  прилеж  ащ им к ней углам, по другим  элементам. 

Д еление отрезка  в данном  отнош ении. 

О сновны е методы реш ения задач на построение  (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса,  метод симметрии,  метод подобия). 

Э тапы реш ения задач на построение.  

Г ео м е тр и ч е ск и е п р ео б р азо в ан и я 

П р е о б р а зо в а н и я 

П редставление  о меж предм  етном  понятии  « преобразование».  П реобразования  в 

м атематике (в арифметике,  алгебре, геометрические преобразования).  

Д в и ж ен и я 

О севая и центральная  симметрии,  поворот  и параллельны  й перенос.  Ком бинации  

движ ений на плоскости и их свойства. 

П одобие  к а к п р ео б р азо в ан и е 

Гомотетия.  Геом  етрические  преобразования  как средство  доказательства 

утверж  дений и реш ения задач. 

В е к т о р ы и к о о р д и н а т ы н а п л о ско сти 

В е к т о р ы 

П онятие вектора, действия над векторами, коллинеарны е векторы, векторный базис, 

разлож ение вектора по базисны м векторам. Е динственность разлож ения векторов по базису,  

скалярное произведение  и его свойства,  использование векторов  в физике. 



К о о р д и н а ты 

О сновны е понятия,  координаты  вектора, расстояние меж ду точками.  Координаты  

середины  отрезка.  У равнения фигур.  

П рим  енение векторов  и координат  для реш ения  геометрических  задач. 

А ф ф инная система  координат.  Радиус-векторы  точек.  Ц ентроид системы точек. 

И с т о р и я м а т е м а т и к и 

В озникновение  м атематики как науки, этапы ее развития.  О сновные разделы  

математики.  В ы даю щ иеся м атематики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность  м нож  ества просты х чисел. Ч исла  и длины отрезков.  Рациональны  е 

числа. П отребность  в иррациональных  числах. Ш кола  П иф агора 

Зарож  дение алгебры  в недрах арифметики.  А л-Х орезми.  Рож дение буквенной  

символики. П. Ф ерма, Ф. Виет, Р. Декарт. И стория вопроса о нахождении формул корней  

алгебраических  уравнений степеней,  больш их четырех. Н. Тарталья,  Дж.  Кардано,  Н.Х. 

Абель,  Э.Галуа. 

П оявление метода координат, позволяю щ его переводить геометрические объекты на 

язы к алгебры.  П оявление графиков  функций.  Р. Декарт, П. Ф ерма. П рим еры различны х 

координат.  

Задача  Л еонардо П изанского  (Ф ибоначчи) о кроликах,  числа  Ф ибоначчи.  Задача  о 

ш ахматной доске.  С ходимость  геометрической  прогрессии.  

И стоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ф ерма, Б. П аскаль, Я. 

Бернулли,  А.Н. Колмогоров.  

О т земледелия  к   геометрии.  П иф агор   и   его   школа.   Ф алес,  Архимед.  П латон  и 

А ристотель. П остроение правильны х многоугольников.  Триссекция  угла. Квадратура круга.  

У двоение  куба.   И стория  числа  п.   Золотое   сечение.   «Начала»  Евклида.   Л.   Эйлер,  Н.И. 

Л обачевский.  И стория пятого постулата. 

Г еом  етрия и искусство.  Геом  етрические законом  ерности окруж аю щ его мира. 

А строномия  и геометрия.  Ч то и как узнали А наксагор,  Э ратосф ен и А ристарх  о 

размерах  Луны,  Зем ли и Солнца. Расстояния от Зем ли до Луны и Солнца.  И зм ерение  

расстояния  от Земли до М арса. 

Роль российских учены х в развитии математики:  Л.Эйлер.  Н.И.  Л обачевский, П.Л. 

Чебыш ев, С. Ковалевская,  А.Н. Колмогоров.  

М атематика в развитии России:  П етр I, ш кола м атематических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов.  К осм ическая программ  а и М .В. Келдыш . 

 
2.2.2.15. 15 . И н ф о р м а т и к а 

П ри реализации программ ы учебного предмета  « И нф орматика»  у учащ ихся 

формируется  инф ормационная  и алгоритмическая  культура;умение формализации  и 

структурирования информации, учащ иеся овладеваю т способам и представления данны х в 

соответствии  с поставленной задачей - таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы , с 

использованием  соответствую щ их программ ны х средств  обработки данных;  у учащ ихся 

формируется  представление о компью тере  как универсальном  устройстве обработки  

информации;  представление об основны х изучаемых понятиях:  информация,  алгоритм, 

модель  - и их свойствах;развивается  алгоритм ическое  мыш ление,  необходимое   для 

проф ессиональной деятельности в современном  общ естве; ф ормирую  тсяпредставления  о 

том,  как  понятия  и конструкции  инф орматики  применяю тся  в   реальном  мире,  о роли 

инф ормационны х   технологий    и    роботизированны х    устройств    в    ж изни    людей, 

пром  ы ш ленности и научны х исследованиях;  вы рабаты ваю тся навы к и умение безопасного и 



целесообразного  поведения при работе с ком  пью терны м и программ  ами и в сети Интернет,  

ум ение соблю дать нормы инф ормационной  этики и права. 

В веден и е 

И н ф о р м а ц и я и и н ф о р м а ц и о н н ы е п р о ц ессы  

 
И нф орм  ация - одно из основны х обобщ аю щ их понятий современной науки.  

Различны е аспекты слова «информация»:  инф ормация как данные,  которые  могут  

быть обработаны  автоматизированной  системой,  и инф ормация как  сведения, 

предназначенны  е для восприятия  человеком.  

П рим  еры данных:  тексты,  числа. Д искретность  данных.  А нализ данных.  Возм  ож ность  

описания непрерывны  х объектов  и процессов  с помощ ью  дискретны  х данных. 

И нф орм ационны е процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

К о м п ью те р - у н и в е р с а л ь н о е у стр  о й ств  о о б р аб о тки д а н н ы х 

 
А рхитектура  компью тера: процессор,  оперативная  память,  внеш няя 

энергонезависим  ая память,  устройства  ввода-вы вода; их количественны  е характеристики.  

Компью теры , встроенны  е в технические устройства  и производственны  е комплексы.  

Роботизированны  е производства,  аддитивны  е технологии (3 D -принтеры). 

П рограм  м ное обеспечение компью тера. 

Н осители  информации,  используемые  в   ИКТ.  И стория  и   перспективы  развития. 

П редставление об объемах данных и скоростях доступа, характерны х для различны х видов 

носителей.  Н осители инф ормации в ж ивой природе.  

И стория и тенденции развития компью теров,  улучш ение характеристик  компью теров. 

Суперкомпью  теры. 

Ф изические ограничения  на значения характеристик  компью теров.  

П араллельны  е вычисления.  

Техника  безопасности  и правила  работы на компьютере.  

М а те м а т и ч е с к и е о сн о вы и н ф о р м а ти к и 

Т е к с т ы и к о д и р о ван и е 

 
Символ.  А лф авит - конечное множ ество символов.  Текст - конечная  

последовательность  символов  данного алфавита.  Количество различны х текстов  данной  

длины в данном  алфавите. 

Разнообразие язы ков и алфавитов.  Естественны е и формальные  языки. А лф авит 

текстов  на русском  языке. 

К одирование символов одного алфавита с помощ ью кодовы х слов в другом алфавите;  

кодовая таблица,  декодирование.  

Д воичны й алфавит.  П редставление  данных  в компью тере как текстов  в двоичном  

алфавите. 

Д воичны е коды с ф иксированной длиной кодового слова. Разрядность кода - длина  

кодового слова. П рим еры двоичных  кодов  с разрядностью  8, 16, 32. 

Е диницы измерения длины двоичны х текстов:  бит, байт, К илобайт и т.д. Количество 

информации,  содерж  ащ ееся в сообщ ении. 

П одход А.Н. К олм  огорова  к определению  количества  информации.  

Зависим ость  количества  кодовы х   комбинаций  от  разрядности  кода.     К од  ASCII. 

К одировки    кириллицы.     П рим еры     кодирования     букв     национальны х     алфавитов.  

П редставление  о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом,  отличным  от 

двоичного.  



И скаж ение инф ормации при передаче.  Коды , исправляю щ ие ош ибки.  Возмож  ность 

однозначного декодирования  для кодов  с различной  длиной кодовых  слов. 

Д и с к р е т и за ц и я 

 
И зм ерение и дискретизация.  О бщ ее представление о циф ровом  представлении 

аудиовизуальны  х и других  непреры  вны х данных. 

К одирование цвета. Ц ветовы е модели. М одели RGB и CM YK. М одели HSB и CMY. 

Глубина  кодирования.  Знакомство с растровой и векторной графикой.  

К одирование  звука. Разрядность  и частота  записи.  К оличество каналов  записи. 

О ценка  количественны  х параметров,  связанных  с представлением  и хранением  

изображ  ений и звуковых  файлов. 

С и с тем  ы сч и сл ен и я 

 
П озиционны е и непозиционные системы счисления. П рим еры представления чисел в 

позиционны  х системах  счисления.  

О снование  системы   счисления.   А лф авит  (множество  цифр)  системы   счисления.  

К оличество цифр, используемы х в системе счисления с заданны м основанием.  К раткая и 

развернутая  ф ормы записи чисел  в позиционны  х системах  счисления.  

Д воичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. П еревод 

натуральны х чисел  из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной  в 

десятичную . 

В осьм еричная и ш естнадцатеричная системы счисления. П еревод натуральных чисел  

из десятичной системы счисления  в восьмеричную  , ш естнадцатеричную  и обратно. 

П еревод  натуральных  чисел  из   двоичной  системы  счисления  в   восьмеричную  и 

ш естнадцатеричную  и обратно.  

А риф метические действия в системах  счисления. 

Э л е м е н ты к о м б и н ат о р и к и , тео р и и м н о ж еств  и м ат е м а ти ч е ск о й л о г и к и Расчет  

количества  вариантов: формулы  перемнож ения и слож ения количества  вариантов.  

Количество  текстов  данной длины в данном  алфавите. 

 

М нож ество. О пределение количества элементов во множествах, полученны х из двух 

или трех базовы х множеств  с помощ ью операций объединения,  пересечения  и дополнения.  

Вы сказы вания.   П росты е   и   сложные   высказывания.   Д иаграм мы   Э йлера-Венна.  

Л огические значения высказываний.  Л огические выражения.  Л огические операции:  «и» 

(конъю нкция,  логическое умножение),  «или» (дизъю нкция,  логическое сложение),  «не» 

(логическое отрицание).  П равила записи  логических  выражений.  П риоритеты  логических  

операций.  

Таблицы истинности.  П остроение таблиц истинности для логических  вы раж ений.  

Л огические операции  следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).  

С войства логических операций. Законы алгебры логики. И спользование таблиц истинности 

для доказательства  законов  алгебры  логики.  Л огические  элементы . Схемы  логических  

элем ентов и их физическая (электронная) реализация. Знаком ство с логическим и основами  

компью тера. 

С п и с к и , г р а ф ы , д е р е в ь я 

Список.  П ервы й элемент,  последний элемент, предыдущ ий элемент,  следую щ ий 

элемент.  Вставка, удаление и замена  элемента. 

Граф.   Верш ина,   ребро,   путь.   О риентированны е   и    неориентированны е    графы. 

Н ачальная верш ина (источник)  и конечная верш ина (сток) в ориентированном  графе. Д лина  



(вес) ребра  и пути. П онятие  м инимального  пути. М атрица  смеж  ности графа (с длинами 

ребер).  

Дерево.  Корень,  лист,  верш ина  (узел). П редш ествую щ ая верш ина,  последую щ ие 

верш ины.  П оддерево.  Вы сота дерева. Бинарное  дерево. Генеалогическое дерево. 

А л г о р и т м ы и э л е м е н ты  п р о гр  а м м и р о в а н и я 

И с п о л н и т ел и и а л го р и т м ы . У п р ав  л ен и е и сп о л н и те л я м и 

 
И сполнители.  Состояния,  возможны е обстановки  и система  команд  исполнителя;  

ком анды -приказы и команды -запросы;  отказ исполнителя.  Н еобходим ость формального  

описания исполнителя.  Ручное управление  исполнителем.  

А лгоритм  как план управления  исполнителем  (исполнителями).  А лгоритмический  

язы к (язы к программ  ирования)  - ф ормальны  й язы к для записи алгоритмов.  П рограм ма - 

запись  алгоритма  на конкретном  алгоритм ическом  языке. К омпью тер - автоматическое  

устройство,  способное  управлять  по   заранее   составленной  программе  исполнителями,  

вы полняю щ им и команды.  П рограм мное  управление исполнителем .  П рограм мное  

управление  самодвиж  ущ имся роботом. 

С ловесное описание алгоритмов. О писание алгоритма с помощ ью блок-схем. О тличие  

словесного описания алгоритма,  от описания  на ф ормальном  алгоритмическом  языке. 

С истемы программирования. Средства создания и вы полнения программ. 

П онятие об этапах разработки программ  и приемах  отладки программ. 

У правление.  Сигнал. О братная связь. Примеры:  компью тер и управляемы й им 

исполнитель (в том числе робот); компью тер, получаю щ ий сигналы от циф ровых датчиков в 

ходе наблю дений и экспериментов, и управляю щ ий реальны м и (в том числе движ ущ имися)  

устройствами.  

А л го р и т м и ч е ск и е к о н с тр у к ц и и 

 
Конструкция  «следование».  Л инейны й алгоритм.  О граниченность  линейны  х 

алгоритмов:  невозмож ность предусм отреть зависимость последовательности вы полняемы х 

действий от исходны  х данных. 

Конструкция  «ветвление».  У словны й оператор:  полная и неполная формы. 

В ы полнение    и   невы полнение  условия  (истинность  и   лож ность  высказывания).  

П росты е и составны  е условия.  Запись составны х условий.  

Конструкция  « повторения»:  циклы  с   заданны м   числом  повторений,  с   условием  

вы полнения,  с   переменной   цикла.  П роверка  условия  вы полнения   цикла   до   начала 

вы полнения тела цикла и после  вы полнения тела  цикла:  постусловие и предусловие  цикла.  

И нвариант цикла. 

Запись алгоритм  ических  конструкций в вы бранном  язы ке программирования.  

П рим еры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различны х 

алгоритм  ических  языках. 

Р а зр а б о т к а а л го р и тм  о в и п р о гр а м м 

 
О ператор  присваивания.  П редставление о структурах  данных.  

К онстанты и переменные. Переменная:  имя и значение.  Типы  переменных:  целые, 

вещ ественны е,   символьные,  строковые,   логические.   Табличны е    величины  (массивы).  

О дномерны  е массивы. Д вумерны  е массивы. 

П рим еры задач обработки данных: 

• нахож  дение минимального и максим  ального числа  из двух, трех, четы рех данных  

чисел;  

• нахож  дение всех корней заданного квадратного  уравнения;  



• заполнение  числового массива  в соответствии с ф ормулой или путем ввода  чисел; 

• нахож  дение суммы элем ентов  данной конечной  числовой последовательности  или 

массива; 

• нахож  дение м инимального  (максимального)  элем  ента массива. 

Знаком ство  с   алгоритм ам и   реш ения  этих  задач.  Реализации  этих  алгоритмов  в 

вы бранной среде программирования.  

С оставление  алгоритмов  и     программ    по    управлению    исполнителями   Робот, 

Ч ерепаш ка, Ч ертеж  ник и др. 

Знаком ство с постановкам и более сложных задач  обработки данных и алгоритмами 

их реш ения:  сортировка  массива,  вы полнение поэлементны х операций с массивами;  

обработка  целых  чисел,  представленны х записями в десятичной и двоичной системах  

счисления,  нахож  дение наибольш его общ его делителя (алгоритм  Евклида). 

П онятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор  

алгоритм а и его реализация в виде программ ы на  вы бранном  алгоритмическом  языке, 

отладка  программ  ы с помощ ью вы бранной системы программирования,  тестирование.  

П ростейш ие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пош аговое 

вы полнение,  просмотр  значений величин,  отладочны  й вывод). 

Знаком ство с документированием  программ.  С оставление описание  программы  по 

образцу. 

А н ал  и з а л го  р и тм  о в 

 
С лож ность вычисления:  количество вы полненных  операций,  размер используемой  

памяти;   их   зависим ость  от   размера  исходных  данных.   П рим еры   коротких  программ,  

вы полняю щ их много  ш агов по обработке небольш ого объем  а данных;  прим  еры коротких  

программ,  вы полняю щ их обработку больш ого объем  а данных. 

О пределение возм ож ны х результатов  работы алгоритм а при данном  множестве  

входны х данных;  определение возм  ож ны х входны х данных,  приводящ их к данному  

результату.  П рим еры описания объектов  и процессов  с помощ ью набора  числовых  

характеристик,  а такж е зависим остей между этим и характеристиками,  вы раж аемы ми с 

помощ ью формул. 

Р о б о то тех  н и к а 

Робототехника  - наука  о разработке  и использовании  автоматизированны х 

технических     систем.     А втоном  ны е     роботы     и     автоматизированны  е      комплексы.  

М икроконтроллер.  Сигнал. О братная связь: получение сигналов  от циф ровых  датчиков  

(касания, расстояния,  света, звука  и др. 

П рим еры роботизированны х систем (систем а управления движ ением в транспортной  

системе,  сварочная линия автозавода,  автоматизированное  управление отопления  дома, 

автономная  система  управления  транспортны  м средством  и т.п.). 

А втоном  ны е движ ущ иеся роботы.  И сполнительны  е устройства,  датчики. Система  

команд робота. К онструирование робота. М оделирование робота парой:  исполнитель команд 

и устройство управления.  Ручное и программное  управление роботами.  

П ример  учебной  среды  разработки  программ  управления  движ ущ им ися  роботами. 

А лгоритмы  управления движ ущ им ися роботами.  Реализация  алгоритмов  "движение до 

препятствия",  "следование вдоль линии" и т.п. 

А нализ алгоритмов  действий роботов.  И спы тание м еханизма  робота,  отладка 

программ ы управления роботом В лияние ош ибок измерений и вы числений на вы полнение  

алгоритмов  управления роботом. 

М а те  м а т и ч е с к о е м о д ел  и р о ван и е 



П онятие м атематической  модели. Задачи, реш аем ы е с пом ощ ью математического  

(компью терного) моделирования.  Отличие м атематической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного)  описания объекта.  И спользование  компью теров  при  работе  с 

м атематическими  моделями.  

К ом пью терны е эксперименты.  

П рим еры использования  математических  (компью терны х) моделей при реш ении 

научно-технических    задач.     П редставление     о     цикле     моделирования:     построение  

м атематической  модели,  ее программная  реализация,  проверка  на просты х прим ерах 

(тестирование),  проведение компью терного  эксперимента,  анализ   его результатов,  

уточнение  модели. 

И с п о л ь зо в ан и е п р о г р а м м н ы х си стем  и серви сов  

Ф а й л о в а я си стем  а 

 

П ринципы построения файловых систем. К аталог (директория). О сновные операции  

при работе с файлами: создание,  редактирование,  копирование,  перемещ ение,  удаление.  

Типы файлов. 

Х арактерны е размеры файлов различны х типов (страница печатного текста, полный  

текст ром ана « Евгений Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой  фильм,  файл 

данны х косм ических  наблю дений,  файл промеж уточных  данны х при м атематическом  

моделировании  слож ных ф изических  процессов  и др.). 

А рхивирование и разархивирование.  

Ф айловы й менеджер.  

П оиск в ф айловой системе.  

П о д го т о в к а те к с т о в и д е м о н с тр а ц и о н н ы х м ат е р и ал о в 

 
Текстовы е документы  и их структурные элем енты (страница,  абзац, строка,  слово, 

символ). 

Т екстовы й процессор  - инструмент  создания,  редактирования  и форматирования  

текстов. С войства  страницы,  абзаца, символа. С тилевое форматирование.  

В клю чение   в   текстовы й   документ   списков,   таблиц,   и   графических  объектов.  

В клю чение в текстовы й документ диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,  колонтитулов,  

ссы лок и др. И стория изменений.  

П роверка  правописания,  словари. 

И нструм енты ввода  текста  с использованием  сканера,  программ  распознавания,  

расш иф ровки устной речи. Ком  пью терны й перевод. 

П онятие о системе стандартов  по информации,  библиотечному и издательскому делу.  

Д еловая переписка,  учебная публикация,  коллективная  работа. Реф ерат и аннотация. 

П одготовка ком пью терны х презентаций. Вклю чение в презентацию а удиовизуальных 

объектов. 

Знаком ство с графическими  редакторами.  О перации редактирования  графических  

объектов:  изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областям и (выделение,  копирование,  заливка  цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.  Знаком ство с обработкой фотографий.  Геом етрические и стилевые  

преобразования.  

В вод  изображ ений  с использованием  различны х циф ровы х устройств  (цифровых  

ф отоаппаратов  и микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и т. д.). 



Средства  ком пью терного проектирования.  Ч ертеж и и работа  с ними.  Базовые  

операции:  выделение,  объединение,  геометрические преобразования  фрагментов  и 

компонентов.  Диаграммы,  планы,  карты. 

Э л е к т р о н н ы е ( д и н ам  и ч еск и е ) т а б л и ц ы 

 
Э лектронны е (динамические)  таблицы.  Ф ормулы с использованием  абсолю тной,  

относительной   и    смеш анной   адресации;    преобразование   формул   при    копировании.  

В ы деление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов;  построение  

графиков  и диаграмм. 

Б а з ы д ан н ы х . П о и с к и н ф о р м ац и и 

 
Базы данных. Таблица  как представление отнош ения. П оиск данны х в готовой базе. 

Связи меж ду таблицами.  

П оиск  инф ормации  в   сети  Интернет.   Средства  и   методика  поиска  информации.  

П остроение  запросов;  браузеры. К ом пью терны е энциклопедии  и словари.  К ом пью терны е 

карты и другие справочны  е системы. П оисковы е маш ины. 

Р а б о та в и н ф о р м ац и о н н о м п р о стр ан ств  е . И н ф о р м ац и о н н о - к о м м у н и к ац и о н н ы е 

техн ологи  и . 

 

К ом пью терны е сети. Интернет. А дресация в сети Интернет. Д оменная система имен.  

Сайт. Сетевое хранение данных. Больш ие данные в природе и технике (геномные данные,  

результаты ф изических экспериментов,  И нтернет-данны е, в частности, данные социальных  

сетей). Технологии  их обработки и хранения. 

В иды деятельности в сети И нтернет. И нтернет-сервисы : почтовая служба; справочны е 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковы е службы, службы обновления программного  

обеспечения  и др. 

К ом пью терны е вирусы и другие вредоносны  е программы;  защ ита от них. 

П риемы, повы ш аю щ ие безопасность работы в сети И нтернет. П роблем а подлинности 

полученной  информации.  Э лектронная подпись,  сертиф ицированны е сайты  и документы.  

М етоды индивидуального и коллективного размещ ения новой инф ормации в сети Интернет.  

В заим одействие на основе  компью терны х сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,  

телеконф  еренция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические,  правовые и этические аспекты их использования.  Л ичная информация,  

средства  ее защ иты. О рганизация  личного инф ормационного  пространства. 

О сновны е этапы и тенденции  развития ИКТ.  Стандарты в сфере инф орматики и ИКТ.  

С тандартизация  и стандарты  в сфере информатики и И К Т докомпью терной  эры  (запись  

чисел, алфавитов  национальных  язы ков  и др.) и ком пью терной эры  (языки 

программирования,  адресация  в сети И нтернет и др.). 

2.2.2.16. 16 . Ф и зи к а 

Ф изическое образование в основной ш коле долж но обеспечить  ф ормирование у 

обучаю щ ихся представлений о научной картине м ира  - важного ресурса  научно  

технического прогресса,  ознакомление обучаю щ ихся с физическим и и астроном ическими  

явлениями, основны ми принципами работы механизмов, вы сокотехнологичны х устройств и 

приборов,  развитие компетенций в реш ении инженерно -технических  и научно  

исследовательских  задач. 

О своение учебного предмета  «Ф изика»  направлено на развитие у обучаю щ ихся 

представлений о строении,  свойствах, законах  сущ ествования  и движ ения материи, на 



освоение обучаю щ имися общ их законов и законом ерностей природны х явлений, создание  

условий  для ф ормирования  интеллектуальных,  творческих,  гражданских,  

коммуникационны  х, инф ормационны  х компетенций.  О бучаю щ иеся овладею т научными  

методам и реш ения различны х теоретических  и практических  задач,  умениями 

формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты , оценивать  и 

анализировать  полученны  е результаты,  сопоставлять  их с объективны  м и реалиями жизни.  

У чебны й предмет « Ф изика» способствует  формированию  у обучаю щ ихся умений  

безопасно использовать  лабораторное оборудование,  проводить  естественно-научны е 

исследования  и эксперименты , анализировать  полученны е результаты,  представлять  и 

научно аргументировать  полученны  е выводы.  

И зучение предмета  « Ф изика» в части ф ормирования  у обучаю щ ихся научного  

мировоззрения,  освоения общ енаучных  методов  (наблю дение,  измерение,  эксперимент,  

моделирование),  освоения практического применения  научных  знаний физики в ж изни 

основано на меж  предм  етны х связях с предметами:  « М атематика»,  « И нформатика»,  

«Химия»,       « Биология»,       «География»,       « Экология»,       « О сновы       безопасности  

ж изнедеятельности»,  «История»,  « Л итература»  и др. 

Ф и зи к а и ф и зи ч еск и е м ето д ы и зу ч ен и я п р и р о д ы 

Ф изика  -   наука  о   природе.  Ф изические  тела  и явления.  Н аблю дение  и описание  

ф изических  явлений.  Ф изический эксперимент.  М оделирование  явлений и объектов  

природы.  

Ф изические   величины   и   их    измерение.   Точность   и    погреш ность   измерений.  

М еж дународная  система  единиц. 

Ф изические законы и закономерности.  Ф изика и техника. Н аучны й метод познания. 

Роль физики в ф ормировании  естественнонаучной  грамотности.  

М ех ан и ч еск и е я в л е н и я 

М еханическое   движение.  М атериальная  точка   как    м одель   ф изического  тела. 

О тносительность  механического движения.  С истема  отсчета.Ф изические величины,  

необходим ы е для описания движ ения и взаим освязь  меж ду ними (путь, перемещ ение,  

скорость,  ускорение,  время движения).  Равном ерное и равноускоренное  прямолинейное  

движение. Равном ерное движ ение по окружности. П ервы й закон Н ью тона и инерция.М асса 

тела.  П лотность  вещ ества.   Сила.  Е диницы  силы.  В торой  закон  Нью тона.  Третий  закон 

Н ью тона.  С вободное падение тел. Сила  тяжести.  Закон всемирного тяготения.  Сила 

упругости.  Закон Гука.  В ес тела.  Н евесомость.  Связь меж ду силой тяж ести  и массой тела. 

Д инамометр.  Равнодействую щ ая сила. Сила трения.  Трение скольжения.  Трение  покоя.  

Трение в природе и технике.  

Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное движение.  М еханическая  работа. 

М ощ ность.  Энергия. П отенциальная  и кинетическая  энергия.  П ревращ ение одного вида 

механической  энергии в другой. Закон сохранения  полной механической  энергии. 

П росты е механизмы. У словия равновесия твердого тела, имею щ его закрепленную ось 

движения. М ом ент силы. Ц ентр тяж ести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Ры чаги в 

технике,  быту и природе.  П одвиж ны е и неподвиж ны е блоки. Равенство работ при 

использовании просты х механизмов (« Золотое правило механики»). К оэф ф ициент полезного 

действия механизма. 

Д авление тверды х тел. Е диницы измерения давления.  Способы изменения давления.  

Д авление ж идкостей и газов Закон Паскаля.  Д авление ж идкости на дно и стенки  сосуда. 

С ообщ аю щ иеся сосуды. Вес воздуха. А тмосф ерное давление.  И зм ерение атмосферного  

давления. О пы т Торричелли.  Барометр-анероид.  А тмосф ерное давление на различны х 



высотах.  Гидравлические  механизмы  (пресс,  насос).  Д авление  ж идкости  и газа  на 

погруж  енное в них  тело. А рхим  едова  сила. П лавание тел и судов  Воздухоплавание.  

М еханические   колебания.    П ериод,   частота,    амплитуда  колебаний.    Резонанс. 

М еханические  волны в однородны х средах.  Д лина  волны. Звук как  м еханическая  волна.  

Гром  кость и вы сота  тона  звука. 

Т е п л о в ы е я в л е н и я 

С троение  вещ ества.   А томы  и   молекулы.  Тепловое  движ ение  атомов  и   молекул. 

Д иффузия в газах, ж идкостях  и тверды х телах. Броуновское  движение.  В заим одействие  

(притяж ение и отталкивание) молекул. А грегатны е состояния вещ ества. Различие в строении  

тверды х тел, ж идкостей и газов. 

Тепловое равновесие.  Температура.  Связь тем пературы  со скоростью хаотического  

движ ения частиц.  В нутренняя энергия.  Работа  и теплопередача  как способы  изменения  

внутренней энергии тела. Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  П рим еры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. У дельная теплоемкость. У дельная 

теплота  сгорания топлива. Закон сохранения и превращ ения энергии в механических  и 

тепловы х процессах.  П лавление и отвердевание кристаллических  тел. У дельная теплота  

плавления.  И спарение  и конденсация.  П оглощ ение  энергии  при  испарении  ж идкости  и 

вы деление ее при конденсации  пара. Кипение.  Зависим ость тем пературы  кипения  от 

давления. У дельная теплота парообразования и конденсации. В лаж ность воздуха. Работа газа 

при расш ирении. П реобразования энергии в тепловы х маш инах (паровая турбина, двигатель  

внутреннего сгорания,  реактивны й двигатель).  К П Д тепловой маш ины.  Экологические  

проблем  ы использования  тепловы  х машин. 

Э л е к т р о м а г н и т н ы е я в л е н и я 

Э лектризация  физических  тел. Взаим одействие заряж енны х тел. Д ва рода 

электрических  зарядов.  Д елимость  электрического заряда. Э лементарны й электрический  

заряд. Закон сохранения электрического заряда. П роводники,  полупроводники и изоляторы  

электричества. Э лектроскоп. Э лектрическое поле как особы й вид материи. Н апряж енность  

электрического  поля.  Д ействие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.  

Э нергия электрического поля конденсатора.  

Э лектрический ток. И сточники электрического тока. Э лектрическая  цепь и ее 

составны е части. Н аправление и действия  электрического тока. Н осители электрических  

зарядов в металлах. Сила тока. Э лектрическое напряжение. Э лектрическое сопротивление 

проводников.  Единицы  сопротивления.  

Зависим ость силы тока  от напряжения.  Закон О ма для участка  цепи.  У дельное  

сопротивление.  Реостаты.  П оследовательное  соединение  проводников.  П араллельное  

соединение  проводников.  

Работа  электрического поля по перемещ ению  электрических  зарядов.  М ощ ность  

электрического тока. Н агревание проводников электрическим током. Закон Дж оуля  - Ленца.  

Э лектрические нагревательны  е и осветительные приборы.  К ороткое замыкание.  

М агнитное поле.  И ндукция магнитного поля.  М агнитное поле тока.  О пы т Эрстеда.  

М агнитное поле постоянны х магнитов. М агнитное поле Земли. Электромагнит. М агнитное  

поле катуш ки с током. П рим енение электромагнитов.  Д ействие магнитного поля на 

проводник  с током  и движущ ую ся заряж енную частицу.  Сила  А м пера  и сила  Лоренца.  

Электродвигатель.  Я вление электром  агнитной индукция.  О пы ты Фарадея. 

Э лектром  агнитны е      колебания.      К олебательны  й      контур.      Электрогенератор.  

П ерем енны й    ток.    Трансформатор.  П ередача   электрической   энергии  на   расстояние.  

Э лектром агнитны е волны и их свойства. П ринципы  радиосвязи и телевидения.  Влияние  

электром  агнитны х излучений на ж ивы е организмы. 



С вет  -   электром агнитная   волна.   Скорость  света.   И сточники   света.    Закон 

прям олинейного  распространение света. Закон отраж ения  света. П лоское зеркало.  Закон 

преломления  света. Линзы. Ф окусное расстояние  и оптическая  сила линзы.  И зображ ение 

предмета в зеркале и линзе. О птические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия  

света. И нтерф еренция и дифракция  света. 

К в а н т о в ы е я в л е н и я 

Строение  атомов. П ланетарная  модель атома. К вантовы й характер  поглощ ения и 

испускания света  атомами. Л инейчаты е спектры. 

О пы ты Резерфорда.  

С остав атомного ядра. П ротон,  нейтрон и электрон.  Закон Э йнш тейна  о 

пропорциональности  массы и энергии.  Д ефект масс и энергия связи атомных  ядер. 

Радиоактивность. П ериод полураспада. А льфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Я дерны е реакции. И сточники энергии Солнца и звезд. Я дерная энергетика. Э кологические 

проблем ы работы атомных электростанций. Дозиметрия. В лияние радиоактивны х излучений  

на ж ивы е организмы. 

С тр о ен и е и эв о л ю ц и я В селен н ой 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Ф изическая природа небесных  

тел  С олнечной системы. П роисхож дение С олнечной системы.  Ф изическая природа Солнца  

и звезд. Строение Вселенной.  Эволю ция Вселенной.  Гипотеза  Больш ого взрыва. 

П р и м е р н ы е т е м ы л а б о р а т о р н ы х и п р а к ти ч е с к и х р аб о т 

Л абораторны е работы (независимо от тем атической принадлеж ности)  делятся  

следую щ ие типы:  

1. П роведение прямы х измерений физических  величин  

2. Расчет по полученны  м результатам  прямы х измерений зависим  ого от них параметра  

(косвенны е измерения).  

3. Н аблю дение  явлений и постановка  опытов  (на качественном  уровне)  по 

обнаружению  факторов,  влияю щ их на протекание данны х явлений. 

4. И сследование зависим  ости одной ф изической величины  от другой с представлением  

результатов  в виде графика  или таблицы.  

5. П роверка  заданны х предполож  ений (прямые измерения  ф изических  величин и 

сравнение заданны х соотнош ений меж ду ними). 

6. Знаком  ство с техническими  устройствами  и их конструирование.  

Л ю бая рабочая программ а долж на предусматривать вы полнение лабораторны х работ  

всех указанны х типов. Выбор тем атики и числа работ каждого типа зависит от особенностей  

рабочей программы  и УМК. 

П р о вед ен и е п р я м ы х и зм ер ен и й ф и зи ч ески  х в е л и ч и н 

1. И зм ерение размеров  тел. 

2. И зм ерение размеров  малых  тел. 

3. И зм ерение массы тела. 

4. И зм ерение объем  а тела. 

5. И зм ерение силы.  

6. И зм ерение времени процесса,  периода  колебаний.  

7. И зм ерение температуры.  

8. И зм ерение силы тока  и его регулирование.  

9. И зм ерение напряжения.  

10. И зм ерение углов  падения и преломления.  

11. И зм ерение фокусного расстояния линзы. 



Р а с ч е т по  п о л у ч е н н ы м   р е зу л ь т а т а м   п р я м ы х   и зм ер ен и й   зави  си м о го  от  них 

п а р а м е т р а ( к о с в е н н ы е и зм ер ен и я) 

1. И зм ерение плотности вещ ества твердого тела. 

2. О пределение коэф фициента  трения скольжения. 

3. О пределение ж есткости пружины.  

4. О пределение вы талкиваю щ ей силы, действую щ ей на погруж  енное в ж идкость тело. 

5. О пределение м омента  силы.  

6. И зм ерение скорости равномерного  движения.  

7. И зм ерение средней скорости движения.  

8. И зм ерение ускорения  равноускоренного  движения.  

9. О пределение работы и мощ ности. 

10. О пределение частоты колебаний груза на пруж  ине и нити. 

11. О пределение относительной  влажности.  

12. О пределение количества  теплоты.  

13. О пределение удельной  теплоемкости.  

14. И зм ерение работы и м ощ ности электрического тока. 

15. И зм ерение сопротивления.  

16. О пределение оптической силы линзы. 

17. И сследование  зависим  ости вы талкиваю щ ей силы от объем  а погруж  енной части от 

плотности жидкости,  ее независимости от плотности и массы тела. 

18. И сследование  зависим  ости силы трения от характера  поверхности,  ее независимости  

от площади.  

Н аб л ю д ен и е я в л е н и й и п о с та  н о в к а о п ы т о в ( н а к а ч ес тв е н н о м у р о вн е ) по 

обн аруж  ен и ю ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х н а п р о те к а н и е д а н н ы х я в л е н и й 

1. Н аблю дение  зависим  ости  периода  колебаний  груза на нити  от длины  и 

независимости от массы. 

2. Н аблю дение зависим  ости периода  колебаний груза на пруж  ине от массы и 

жесткости.  

3. Н аблю дение зависим  ости давления газа от объема  и температуры.  

4. Н аблю дение зависим  ости тем пературы  осты ваю щ ей воды от времени. 

5. И сследование  явления взаим одействия катуш ки с током  и магнита. 

6. И сследование  явления электром  агнитной индукции.  

7. Н аблю дение явления отраж ения и преломления  света. 

8. Н аблю дение явления дисперсии.  

9. О бнаруж  ение зависим  ости сопротивления  проводника  от его параметров  и вещ ества.  

10. И сследование зависим  ости веса  тела в ж идкости от объем  а погруж  енной части.  

11. И сследование  зависим  ости одной ф изической величины  от другой с представлением  

результатов  в виде графика  или таблицы. 

12. И сследование зависим  ости массы от объема. 

13. И сследование зависим ости пути от времени при равноускоренном  движении без 

начальной  скорости. 

14. И сследование  зависим  ости скорости от времени и пути при равноускоренном  

движении.  

15. И сследование зависим  ости силы трения от силы давления. 

16. И сследование зависим  ости деформ  ации пруж  ины от силы.  

17. И сследование  зависим  ости периода  колебаний груза на нити от длины. 

18. И сследование зависим  ости периода  колебаний  груза  на пруж ине от ж есткости и 

массы. 



19. И сследование  зависим  ости силы тока  через  проводник  от напряжения.  

20. И сследование  зависим  ости силы тока  через лампочку от напряжения.  

21. И сследование зависим  ости угла  преломления  от угла  падения. 

П р о в е р к а за  д ан н ы х п ред п о ло ж ен и й ( п р я м ы е и зм ер е н и я ф и зи ч еск и х в е л и ч и н и 

ср ав  н ен и е за д ан н ы х со о тн о ш ен и й м еж ду н и м и ). П р о в е р к а ги п отез  

1. П роверка  гипотезы о линейной  зависим  ости длины столбика  ж идкости в трубке от 

температуры.  

2. П роверка  гипотезы о прямой пропорциональности  скорости при равноускоренном  

движ ении пройденному пути. 

3. П роверка  гипотезы:  при последовательно вклю ченны х лампочки и проводника  или 

двух проводников  напряж  ения склады вать нельзя (можно). 

4. П роверка правила слож ения токов на двух параллельно вклю ченны х резисторов.  

З н а к о м ст в о с те х н и ч еск и м и у с тр о й с тв а м и и их к о н с тр у и р о в а н и е 

5. К онструирование  наклонной плоскости с заданны м значением  КПД. 

6. К онструирование  ареометра  и испытание его работы. 

7. Сборка  электрической  цепи и измерение силы тока  в ее различны х участках. 

8. Сборка  электром  агнита  и испытание его действия.  

9. И зучение электрического  двигателя постоянного тока  (на модели). 

10. К онструирование  электродвигателя.  

11. К онструирование  модели телескопа. 

12. К онструирование  модели лодки с заданной грузоподъемностью  . 

13. О ценка  своего зрения и подбор  очков.  

14. К онструирование  простейш его генератора. 

15. И зучение свойств  изображ  ения в линзах. 

 
2.2.2.17. 17 . Б и о л о ги я 

Биологическое  образование в основной ш коле долж но обеспечить  ф ормирование  

биологической  и экологической  грамотности,  расш ирение представлений  об уникальных  

особенностях ж ивой природы, ее многообразии и эволю ции, человеке как биосоциальном  

сущ естве, развитие компетенций в реш ении практических  задач, связанны х с живой  

природой.  

О своение учебного предмета  « Биология»  направлено на развитие у обучаю щ ихся 

ценностного отнош ения к объектам ж ивой природы,  создание условий для формирования  

интеллектуальных,  гражданских,   коммуникационны х,    инф ормационных   компетенций.  

О бучаю щ иеся овладею т научны ми методами реш ения различны х теоретических  и 

практических  задач, ум ениям и формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  

эксперименты , оценивать  и анализировать  полученны е результаты , сопоставлять  их с 

объективны  м и реалиям  и жизни. 

У чебны й предмет « Биология» способствует формированию у обучаю щ ихся умения  

безопасно использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  исследования,  

анализировать полученны е результаты, представлять и научно аргументировать полученные  

выводы. 

И зучение предмета  « Биология»  в части ф ормирования  у обучаю щ ихся научного  

мировоззрения,  освоения общ енаучных  методов  (наблю дение,  измерение,  эксперимент,  

моделирование),   освоения   практического  применения   научны х    знаний   основано    на 

м еж предм  етны х связях  с предметами:  « Ф изика»,  «Химия»,  « География»,  « М атематика», 

« Экология»,   « О сновы   безопасности  ж изнедеятельности»,   «История»,  « Русский  язык», 

« Л итература»  и др. 



Ж и в ы е о р га н и зм ы . 

Б и о л о ги я - н а у к а  о ж и в ы х о р ган и зм ах . 

Биология как наука. М етоды изучения ж ивы х организмов. Роль биологии в познании  

окруж аю щ его м ира и практической деятельности людей.  С облю дение правил поведения в 

окруж аю щ ей   среде.   Береж ное  отнош ение  к   природе.  О храна  биологических  объектов.  

П равила  работы в кабинете биологии,  с биологическими  приборами и инструментами.  

С войства  ж ивы х организмов  (структурированность,  целостность,  обмен вещ еств,  

движение, размнож ение, развитие, раздраж имость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость)  их проявление у растений,  ж ивотных,  грибов  и бактерий. 

К л ето ч н о е стр о ен и е о р ган и зм о в . 

К летка - основа строения и ж изнедеятельности организмов. И стория изучения клетки.  

М етоды  изучения  клетки.  Строение  и ж изнедеятельность  клетки.  Бактериальная  клетка.  

Ж ивотная клетка. Растительная  клетка. Грибная  клетка. Ткани организмов.  

М н о го о б р ази е о р ган и зм о в . 

К леточны е и   неклеточны е   формы  жизни.  Организм.  Классификация  организмов. 

П ринципы классификации. О дноклеточны е и м ногоклеточны е организмы. О сновные царства 

ж ивой природы.  

С р ед ы ж и зн и . 

Среда  обитания.  Ф акторы среды обитания. М еста обитания.  П риспособления  

организмов  к ж изни в наземно-воздуш ной среде. П риспособления организмов  к ж изни в 

водной среде. П риспособления  организмов  к ж изни в почвенной среде. П риспособления  

организмов  к ж изни в организменной  среде. Растительны  й и ж ивотны й мир  родного края. 

Ц а р с тв  о Р а стен и я . 

М ногообразие и значение растений в природе и ж изни человека. О бщ ее знакомство с 

цветковы ми растениями.  Растительны е ткани и органы растений.  В егетативны е и 

генеративны е органы. Ж изненны е формы  растений.  Растение - целостный организм  

(биосистема).  У словия обитания растений.  Среды  обитания  растений.  Сезонные явления  в 

ж изни растений.  

О р г а н ы ц ве тк о в о го р астен  и я . 

Семя. С троение семени. Корень.  Зоны корня.  В иды корней. К орневы е системы. 

Значение корня. В идоизм енения  корней. Побег. Генеративны е и вегетативные побеги. 

Строение  побега.   Разнообразие  и   значение  побегов.   В идоизм ененны е   побеги.   Почки. 

В егетативны е и генеративны е почки. Строение листа. Л исторасполож ение.  Ж илкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля.  Строение и значение цветка.  Соцветия.  

Опыление.  В иды опыления.  Строение и значение плода. М ногообразие плодов.  

Распространение  плодов. 

М и к р о с к о п и ч ес к о е стр  о ен и е р астен  и й . 

Разнообразие растительны х клеток. Ткани растений.  М икроскопическое строение  

корня. К орневой волосок. М икроскопическое строение стебля. М икроскопическое строение  

листа. 

Ж и зн е д е я те л ь н о с ть ц в е т к о в ы х р астен  и й . 

П роцессы ж изнедеятельности  растений.  Обмен вещ еств и превращ ение энергии: 

почвенное питание и воздуш ное питание (фотосинтез),  дыхание,  удаление конечных  

продуктов обмена вещ еств. Транспорт вещ еств. Движения. Рост, развитие и размнож ение  

растений.   П оловое   размнож ение   растений.   О плодотворение   у    цветковы х    растений.  

В егетативное размнож  ение растений.  П рием ы вы ращ ивания и размнож  ения растений и 

ухода  за ними.  К осм ическая роль зелены х растений.  

М н о го о б р ази е р астен  и й . 



Классификация растений. В одоросли -   низш ие растения.  М ногообразие водорослей.  

В ы сш ие споровы е растения (мхи, папоротники,  хвощ и, плауны),  отличительны  е особенности  

и многообразие.  Отдел Голосеменны е, отличительны е особенности и многообразие.  Отдел  

П окры тосеменны  е (Цветковые),  отличительны  е особенности.  К лассы О днодольны  е и 

Двудольные.   М ногообразие   цветковы х   растений.   М еры   проф илактики  заболеваний,  

вы зы ваем ы х растениями.  

Ц а р с тв  о Б а к т е р и и . 

Бактерии,  их строение и ж изнедеятельность.  Роль бактерий  в природе,  жизни  

человека.  М еры  проф илактики  заболеваний,  вы зы ваем ы х бактериями.  Значение  работ Р. 

К оха  и Л. Пастера. 

Ц а р с тв  о Г р и б ы . 

О тличительны е особенности грибов.  М ногообразие грибов.  Роль  грибов  в природе, 

ж изни человека.  Грибы -паразиты . Съедобны е и ядовиты е грибы.  П ервая помощ ь при 

отравлении грибами. М еры проф илактики заболеваний, вы зы ваемы х грибами. Лиш айники,  

их роль в природе и ж изни человека. 

Ц а р с тв  о Ж и в о тн ы е . 

Общ ее знаком ство с животными.  Ж ивотны е ткани, органы и системы органов  

животных. О рганизм ж ивотного как биосистема.  М ногообразие и классиф икация животных.  

Среды обитания животных.  Сезонны е явления  в ж изни животных.  П оведение ж ивотны х 

(раздражимость,  рефлексы и инстинкты).  Разнообразие отнош ений ж ивотны х в природе.  

Значение ж ивотны х в природе и ж изни человека. 

О д н о к л е то ч н ы е ж и в о тн ы е , и л и П р о стей ш и е . 

О бщ ая характеристика  простейш их. П роисхож  дение простейш их.  Значение  

простейш их в природе и ж изни человека. П ути зараж ения человека  и ж ивотных  

паразитическим  и простейш ими.  М еры проф илактики заболеваний,  вы зываемых  

одноклеточны  ми животными.  

Т и п К и ш еч н о п о л о стн  ы е . 

М ногоклеточны е животные.  О бщ ая характеристика  типа  Киш ечнополостные.  

Регенерация. П роисхож дение киш ечнополостных. Значение киш ечнополостны х в природе и 

ж изни человека. 

Т и п ы ч ервей . 

Тип П лоские черви, общ ая характеристика.  Тип Круглы е черви, общ ая 

характеристика.  Тип К ольчаты  е черви,  общ ая характеристика.  П аразитические плоские  и 

круглые черви. П ути зараж ения  человека  и ж ивотны х паразитическим и червями.  М еры 

проф илактики заражения. Значение дож девы х червей в почвообразовании. П роисхож дение  

червей. 

Т и п М о л л ю ски . 

О бщ ая характеристика  типа  М оллю ски. М ногообразие моллю сков.  П роисхож  дение  

моллю сков  и их значение  в природе и ж изни человека. 

Т и п Ч л ен и сто н о ги е . 

О бщ ая характеристика  типа  Членистоногие.  Среды жизни. П роисхож дение  

членистоногих.  О храна членистоногих.  

Класс Ракообразные.  О собенности строения и ж изнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и ж изни человека. 

Класс П аукообразные.  О собенности строения и ж изнедеятельности паукообразных,  

их значение в природе и ж изни человека.  Клещ и - переносчики возбудителей заболеваний  

ж ивотны х и человека.  М еры профилактики.  



Класс Н асекомы е. О собенности строения и ж изнедеятельности насекомых.  П оведение  

насекомых,  инстинкты.  Значение насекомых  в природе и сельскохозяйственной  

деятельности человека.  Н асекомы е - вредители.  М еры по сокращ ению численности  

насекомых-вредителей.    Н асекомы е,    снижаю щ ие    численность    вредителей    растений.  

Н асеком ы е   -   переносчики  возбудителей   и   паразиты  человека  и   домаш них  животных.  

О дом аш ненны е насекомые:  медоносная  пчела  и тутовы й ш елкопряд.  

Т и п Х орд овы е . 

О бщ ая характеристика  типа  Х ордовых.  П одтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  П одтип  

Ч ерепны е, или Позвоночные.  О бщ ая характеристика  надкласса Рыбы.  М еста  обитания  и 

внеш нее строение рыб.  О собенности внутреннего  строения и процессов ж изнедеятельности  

у рыб в связи с водны м образом жизни. Разм нож ение и развитие и миграция рыб в природе.  

О сновны е   систематические  группы  рыб.   Значение  рыб   в   природе  и   ж изни  человека.  

Ры боводство и охрана  ры бны х запасов. 

Класс Земноводные. О бщ ая характеристика класса Земноводные. М еста обитания и 

распространение земноводных.  О собенности  внеш него  строения в связи  с образом  жизни. 

В нутреннее строение земноводных. Разм нож ение и развитие земноводных. П роисхож дение  

земноводных. М ногообразие современны х земноводны х и их охрана. Значение земноводны х 

в природе и ж изни человека. 

Класс П ресмыкаю щ иеся.  О бщ ая характеристика  класса П ресмыкаю щ иеся.  М еста 

обитания, особенности внеш него и внутреннего строения пресмыкаю щ ихся. Разм нож ение  

пресмыкаю щ ихся. П роисхож  дение и м ногообразие древних  пресмы каю щ ихся. Значение  

пресмы каю щ ихся в природе и ж изни человека. 

Класс П тицы.  О бщ ая характеристика класса Птицы. М еста обитания и особенности  

внеш него строения птиц. О собенности внутреннего строения и ж изнедеятельности  птиц. 

Разм нож ение и развитие птиц. Сезонны е явления в ж изни птиц. Экологические группы птиц. 

П роисхож дение  птиц.   Значение  птиц   в    природе  и    ж изни   человека.   О храна   птиц.  

П тицеводство.  Д ом аш ние птицы, приемы вы ращ ивания и ухода  за птицами. 

Класс М лекопитаю щ ие.  О бщ ая характеристика  класса М лекопитаю щ ие.  Среды жизни  

млекопитаю щ их. О собенности внеш него строения, скелета и мускулатуры млекопитаю щ их.  

О рганы полости тела. Н ервная система  и поведение млекопитаю щ их, рассудочное  

поведение.  Разм нож ение  и развитие  млекопитаю щ их.  П роисхож дение  млекопитаю щ их.  

М ногообразие  млекопитаю щ их. М лекопитаю щ ие - переносчики возбудителей опасных  

заболеваний.  М еры борьбы с грызунами.  М еры предосторож ности и первая помощ ь при 

укусах  животных.  Экологические  группы млекопитаю щ их. Сезонны е явления в жизни  

млекопитаю  щ их.  П роисхож  дение  и значение  млекопитаю щ их.  О храна  млекопитаю щ их.  

В аж нейш ие  породы  домаш них  млекопитаю  щ их.  П рием  ы вы ращ ивания  и ухода  за 

домаш ним  и млекопитаю щ ими.  М ногообразие птиц и м лекопитаю щ их родного края. 

Ч е л о в е к и его здоровье.  

В веден  и е в н ау к и о ч ел о век е. 

Значение знаний об особенностях строения и ж изнедеятельности организма человека  

для  самопознания и сохранения здоровья.  К омплекс наук,  изучаю щ их  организм  человека. 

Н аучны е м етоды изучения человеческого организма (наблю дение, измерение, эксперимент).  

М есто  человека  в   системе  ж ивотного  мира.  Сходства  и   отличия  человека  и   животных.  

О собенности человека как социального сущ ества. П роисхож дение современного человека.  

Расы. 

О бщ и е с в о й с тв а о р га  н и зм а ч ел о в ек а . 

К летка - основа  строения,  ж изнедеятельности  и развития  организмов.  Строение,  

хим ический состав, ж изненны  е свойства  клетки. Ткани, органы и системы органов  организма  



человека,  их строение и функции.  О рганизм человека  как биосистема.  Внутренняя среда 

организма  (кровь,  лимфа, тканевая жидкость).  

Н е й р о гу м о р а л ь н а я р е гу л я ц и я ф у н к ц и й о р ган и зм а . 

Регуляция ф ункций организма,  способы  регуляции.  М еханизм  ы регуляции функций.  

Н ервная система:  центральная  и периферическая,  соматическая  и вегетативная.  

Н ейроны , нервы, нервны е узлы.  Реф лекторны й   принцип   работы   нервной   системы. 

Реф лекторная дуга. Спинной мозг.  Головной  мозг.  Больш ие  полуш ария  головного  мозга. 

О собенности  развития  головного   мозга   человека  и   его   ф ункциональная   асимметрия.  

Н аруш ения деятельности  нервной системы и их предупреж  дение.  

Ж елезы и их классификация.  Э ндокринная  система. Гормоны,  их роль в регуляции  

ф изиологических  функций  организма.  Ж елезы внутренней   секреции:   гипофиз,  эпифиз,  

щ итовидная железа, надпочечники. Ж елезы смеш анной секреции: подж елудочная и половые  

железы.  Регуляция функций эндокринны  х желез. 

О п о р а и дви ж ение.  

О порно-двигательная  система: строение,  функции.  Кость:  хим ический состав, 

строение,  рост. Соединение костей. С келет человека.  О собенности скелета  человека, 

связанны е с прямохож дением  и трудовой деятельностью . В лияние факторов окружаю щ ей 

среды и образа ж изни на развитие скелета. М ы ш цы и их функции.  Значение  физических  

упраж нений для правильного ф ормирования скелета и мыш ц. Гиподинамия. П роф илактика  

травматизма.  П ервая помощ ь при травм ах опорно-двигательного  аппарата. 

К р о в ь и кр о в о о б р ащ ен и е . 

Ф ункции крови и лимфы. П оддерж ание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.  

Состав  крови. Ф орменны е элем енты крови: эритроциты, лейкоциты , тромбоциты. Группы  

крови.  Резус-фактор.  П ереливание  крови.  С вертывание  крови.  И ммунитет.  Ф акторы,  

влияю щ ие на иммунитет.  Значение работ Л. П астера  и И.И. М ечникова  в области 

иммунитета.  Роль прививок в борьбе с инф екционны м и заболеваниями.  К ровеносная  и 

лимф атическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Д виж ение крови по сосудам.  

Строение и работа сердца. Сердечны й цикл. Пульс.  Д авление крови.  Д виж ение лимф ы по 

сосудам. Гигиена  сердечно-сосудистой  системы. П роф илактика  сердечно-сосудисты х 

заболеваний.  В иды кровотечений,  приемы  оказания первой помощ и при кровотечениях.  

Д ы х ан и е. 

Д ы хательная система: строение и функции.  Э тапы дыхания.  Л егочны е объемы.  

Газообм ен в легких  и тканях.  Регуляция  дыхания.  Гигиена дыхания.  Вред  табакокурения.  

П редупреж  дение  распространения   инф екционных   заболеваний   и   соблю дение   мер 

проф илактики для защ иты собственного организма. П ервая пом ощ ь при остановке дыхания,  

спасении утопаю щ его, отравлении угарны м газом. 

П и щ ев ар ен и е . 

П итание. П ищ еварение. П ищ еварительная система: строение и функции. Ф ерменты,  

роль ферментов в пищ еварении. О бработка пищ и в ротовой полости. Зубы и уход за ними.  

Слю на и слю нные железы.  Глотание.  П ищ еварение в желудке.  Ж елудочны  й сок. Аппетит.  

П ищ еварение в тонком киш ечнике. Роль печени и подж елудочной ж елезы в пищ еварении.  

Всасы вание питательны х вещ еств.  О собенности пищ еварения в толстом киш ечнике. Вклад 

П авлова И. П. в изучение  пищ еварения.  Гигиена  питания,  предотвращ ение  ж елудочно -  

киш ечны х заболеваний.  

О бм ен вещ еств  и эн ер ги и . 

О бмен  вещ еств  и превращ ение  энергии.  Две  стороны  обмена  вещ еств  и энергии. 

О бмен органических  и неорганических  вещ еств. Витамины.  П роявление гиповитам  инозов  и 



авитам инозов,  и меры их предупреждения.  Э нергетический обмен и питание.  П ищ евы е 

рационы.  Н орм  ы питания. Регуляция обмена  веществ. 

П оддерж ание  тем пературы  тела.  Терморегуляция  при  разны х  условиях  среды.  

П окровы тела. У ход за кожей,  волосами,  ногтями. Роль  кожи  в процессах терморегуляции.  

П рием  ы оказания первой помощ и при травмах, ожогах, обморож  ениях  и их профилактика.  

В ы д елен и е . 

М очевы делительная система: строение и функции. П роцесс образования и вы деления  

мочи,  его регуляция.  Заболевания  органов  мочевы делительной системы и меры их 

предупреждения.  

Р азм  н о ж ен и е и р азви ти е . 

П оловая система: строение и функции. О плодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды.  Рост и развитие ребенка.  П оловое  созревание.  Н аследование  признаков у человека.  

Н аследственны е болезни,  их причины  и предупреж дение.  Роль генетических  знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. И нфекции, передаю щ иеся половым  

путем  и их профилактика.  ВИЧ,  проф илактика  СПИДа. 

С ен со р н ы е си стем  ы ( а н а л и за то р ы ) . 

О рганы чувств и их значение в ж изни человека. С енсорные системы, их строение и 

функции.  Глаз и зрение. О птическая система  глаза.  Сетчатка.  Зрительны е рецепторы:  

палочки и колбочки.  Н аруш ения зрения и их предупреж дение.  Ухо и слух. Строение  и 

функции органа слуха. Г игиен а слуха. О рганы равновесия,  мыш ечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаим одействие сенсорны х систем. В лияние экологических факторов на 

органы чувств.  

В ы с ш а я н е р в н а я д е я те  л ь н о с ть  . 

В ы сш ая нервная   деятельность  человека,   работы   И. М. Сеченова,   И. П. Павлова,  

А. А. У хтом ского   и   П. К. Анохина.   Безусловны е    и   условны е    рефлексы,   их   значение.  

П ознавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мыш ление, речь. Сон и бодрствование.  

Значение  сна.   П редупреж дение   наруш ений   сна.   О собенности    психики    человека: 

осмы сленность восприятия,  словесно-логическое мыш ление, способность к накоплению  и 

передаче из поколения в поколение информации. И ндивидуальны е особенности личности:  

способности, темперамент, характер,  одаренность.  П сихология и поведение человека.  Ц ели 

и м отивы деятельности.  Значение интеллектуальных,  творческих  и эстетических  

потребностей.  Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

З д о р о вье ч е л о в е к а и его охран  а. 

Здоровье человека.  Соблю дение санитарно-гигиенических норм и правил здорового  

образа  жизни. У крепление здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность,  

сбалансированное питание. В лияние ф изических упраж нений на органы и системы органов. 

Защ итно-приспособительны е реакции организма. Ф акторы, наруш аю щ ие здоровье  

(гиподинамия,  курение,  употребление алкоголя,  несбалансированное  питание, стресс).  

Культура  отнош ения к собственному здоровью и здоровью окружаю щ их. 

Ч еловек и окруж аю щ ая среда. Значение окруж аю щ ей среды как источника вещ еств и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. К раткая характеристика основны х 

форм труда. Рациональная организация труда  и отдыха. С облю дение правил поведения  в 

окруж аю щ ей среде, в опасных  и чрезвы чайны х ситуациях,  как основа  безопасности  

собственной жизни.  Зависимость  здоровья человека  от состояния окруж аю щ ей среды. 

О бщ и е б и о л о ги ч еск и е зако н о м ер н о сти . 

Б и о л о ги я к а к н ау к а . 

Н аучны е м етоды изучения,  применяемые в биологии:  наблю дение,  описание,  

эксперимент.  Гипотеза,  модель, теория,  их значение и использование  в повседневной  жизни. 



Биологические науки.  Роль биологии в ф орм ировании естественно-научной картины  мира. 

О сновны е признаки живого.  У ровни организации ж ивой природы.  Ж ивы е природные  

объекты  как система.  Классиф  икация ж ивы х природны  х объектов. 

К л е т к а . 

К леточная теория.  Клеточное  строение организмов  как доказательство их родства, 

единства ж ивой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,  

цитоплазма, ядро, органоиды. М ногообразие клеток.  О бмен вещ еств и превращ ение энергии  

в клетке. Х ром осомы и гены. Н аруш ения в строении и ф ункционировании клеток - одна из 

причин заболевания организма.  Д еление клетки - основа размнож ения,  роста  и развития  

организмов.  

О р ган и зм . 

К леточны е и неклеточны е формы жизни. Вирусы.  О дноклеточны е и многоклеточны е 

организмы. О собенности хим ического состава  организмов: неорганические и органические  

вещ ества, их роль в организме.  О бмен вещ еств и превращ ения энергии - признак живых  

организмов.  П итание,  дыхание,  транспорт вещ еств,  удаление  продуктов  обмена,  

координация  и регуляция функций,  движ ение и опора  у растений и животных.  Рост  и 

развитие  организмов.  Размножение.  Бесполое  и половое  размнож ение.  П оловы е клетки.  

О плодотворение. Н аследственность и изм енчивость - свойства организмов. Н аследственная  

и ненаследственная  изменчивость.  П риспособленность  организмов  к условиям  среды.  

В ид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. П опуляция  

как ф орма сущ ествования вида в природе. П опуляция как единица эволю ции. Ч. Д арвин - 

основополож ник учения об эволю ции.  О сновные движ ущ ие силы эволю ции в природе. 

Результаты  эволю ции:  многообразие видов, приспособленность  организмов  к среде 

обитания.  У слож нение растений и ж ивотны х в процессе  эволю ции.  П роисхож  дение  

основны х систематических  групп растений и животных.  П рим енение знаний  о 

наследственности,  изменчивости  и искусственном  отборе   при  вы ведении  новых   пород  

ж ивотных,  сортов  растений и ш таммов  микроорганизмов.  

Э ко си стем  ы . 

Э кология,  экологические факторы,  их влияние на организмы.  Экосистемная  

организация ж ивой природы. Экосистема, ее основны е компоненты.  Структура экосистемы.  

П ищ евы е связи в экосистеме.  В заим одействие популяций разны х видов  в экосистеме.  

Естественная  экосистема  (биогеоценоз).  А гроэкосистем а (агроценоз)  как искусственное  

сообщ ество организмов. К руговорот вещ еств и поток энергии в биогеоценозах. Биосф ера - 

глобальная экосистема. В. И. В ернадский - основополож ник учения о биосфере. Структура  

биосферы. Распространение и роль ж ивого вещ ества в биосфере. Ноосфера. К раткая история  

эволю ции   биосферы.   Значение  охраны  биосферы   для    сохранения  ж изни   на   Земле.  

Б иологическое разнообразие как основа  устойчивости биосферы.  Современные 

экологические  проблемы,  их влияние на собственную  ж изнь и ж изнь окруж  аю щ их людей.  

П оследствия  деятельности  человека  в экосистемах.  В лияние  собственны х   поступков  на 

ж ивы е организмы  и экосистемы.  

П р и м е р н ы й сп и со к л а б о р а т о р н ы х и п р а к т и ч е с к и х р аб о т по  разд ел у « Ж и в ы е 

о р ган и зм ы » : 

1. И зучение устройства  увеличительны  х приборов  и правил работы с ними; 

2. П риготовление  м икропрепарата  кож ицы чеш уи лука  (мякоти плода  томата); 

3. И зучение органов  цветкового растения;  

4. И зучение строения позвоночного животного;  

5. В ы явление передвиж  ение воды и минеральны  х вещ еств в растении;  



6. И зучение строения семян однодольны  х и двудольны  х растений;  

7. И зучение строения водорослей;  

8. И зучение внеш него строения мхов  (на местны х видах);  

9. И зучение внеш него строения папоротника  (хвощ а); 

10. И зучение внеш него строения хвои, ш иш ек и семян голосем  енны х растений;  

11. И зучение внеш него строения покры тосеменных  растений;  

12. О пределение признаков  класса в строении растений;  

13. О пределение до рода  или вида  нескольких  травянисты  х растений  одного-двух  

семейств;  

14. И зучение строения плесневы  х грибов; 

15. В егетативное  размнож  ение комнатных  растений;  

16. И зучение строения и передвиж  ения одноклеточны  х животных;  

17. И зучение внеш него строения дож девого червя,  наблю дение за его передвижением  

и реакциями  на раздражения;  

18. И зучение строения раковин моллю сков;  

19. И зучение внеш него строения насекомого;  

20. И зучение типов  развития насекомых;  

21. И зучение внеш него строения и передвиж  ения рыб; 

22. И зучение внеш него строения и перьевого покрова  птиц;  

23. И зучение внеш него строения,  скелета и зубной  системы  млекопитаю щ их. 

П р и м е р н ы й сп и со к э к с к у р с и й по разд ел у « Ж и в ы е о р ган и зм ы » : 

1. М ногообразие животных;  

2. О сенние (зимние, весенние)  явления в ж изни растений и ж ивотных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих  в природе родного края; 

4. Разнообразие  птиц и млекопитаю  щ их м естности прож  ивания (экскурсия в 

природу,  зоопарк или музей).  

П р и м е р н ы й сп и со к л а б о р а т о р н ы х и п р а к т и ч е с к и х р аб о т по  разд ел у « Ч е л о в е к и 

его здоровье»:  

1. В ы явление особенностей  строения клеток разных  тканей; 

2. И зучение строения головного мозга;  

3. В ы явление особенностей  строения позвонков;  

4. В ы явление наруш ения осанки и наличия плоскостопия;  

5. С равнение м икроскопического  строения крови человека  и лягуш ки; 

6. П одсчет пульса  в разны х условиях.  И змерение артериального давления;  

7. И зм ерение ж изненной емкости легких. Д ы хательны е движения.  

8. И зучение строения и работы органа  зрения. 

П р и м е р н ы й сп и со к л а б о р а т о р н ы х и п р а к т и ч е с к и х р аб о т по р азделу  

« О б щ еб и о л о ги ч ески е зако н о м ер н о сти » : 

1. И зучение клеток и тканей растений и ж ивотных  на готовых  микропрепаратах;  

2. В ы явление изменчивости  организмов;  

3. В ы явление  приспособлений  у   организмов  к   среде  обитания  (на конкретных  

примерах). 

П р и м е р н ы й сп и со к эк с к у р с и й по разд ел у « О б щ еб и о л о ги ч ески  е зако н о м ер н о сти » : 

1. И зучение и описание экосистемы  своей местности.  

2. М ногообразие ж ивы х организмов  (на примере парка  или природного участка). 

3. Естественны  й отбор  - движущ ая сила  эволю ции. 



2.2.2.18. 18 . Х и м и я 

В системе естественнонаучного образования хим ия как учебны й предм ет занимает 

важ ное место в познании законов природы, ф ормировании научной картины мира, создании 

основы хим ических знаний,  необходимы х для повседневной жизни,  навыков здорового и 

безопасного для человека и окружаю щ ей его среды образа жизни,  а такж е в воспитании 

экологической  культуры. 

У спеш ность  изучения хим  ии связана  с овладением  хим  ическим  языком,  соблю дением  

правил  безопасной работы при вы полнении  хим ического эксперимента,  осознанием  

многочисленны  х связей химии с другими предметами  ш кольного курса. 

П рограм м а вклю чает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программ ы   является   создание  базового   комплекса  опорны х   знаний  по   химии, 

вы раж енны х в форме, соответствую  щ ей возрасту обучаю щ ихся. 

В содерж  ании данного  курса  представлены  основополагаю  щ ие химические  

теоретические  знания,  вклю чаю щ ие изучение состава  и строения вещ еств, зависим  ости их 

свойств  от строения,  прогнозирование  свойств  вещ еств,  исследование  законом ерностей  

хим ических  превращ ений и путей управления  ими в целях получения вещ еств и материалов.  

Теоретическую  основу   изучения  неорганической  хим ии составляет  атом  но 

м олекулярное учение,  П ериодический закон Д.И. М енделеева  с краткими сведениями о 

строении атома, видах  хим  ической связи, законом  ерностях  протекания  хим ических  реакций.  

В изучении  курса  значительная  роль отводится  хим ическому  эксперименту:  

проведению  практических  и   лабораторны  х   работ,  описанию  результатов  ученического  

эксперимента,  соблю дению норм  и правил  безопасной работы в хим  ической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучаю щ имся усвоить  

клю чевы е хим ические ком петенции и понять роль и значение хим ии среди других наук о 

природе. 

И зучение предмета  « Х имия»  в части ф ормирования  у обучаю щ ихся научного  

мировоззрения,  освоения общ енаучных  методов  (наблю дение,  измерение,  эксперимент,  

моделирование),   освоения   практического  применения   научны х    знаний   основано    на 

м еж предм  етны х связях с предметами:  «Биология»,  « География»,  «История»,  «Литература»,  

« М атематика»,  « О сновы  безопасности  ж изнедеятельности»,  « Русский  язык»,  «Ф изика», 

« Экология».  

П е р в о н а ч а л ь н ы е х и м и ч еск и е п о н я т и я 

П редм ет химии.  Тела  и вещ ества. Основные методы познания:  наблю дение, 

измерение,  эксперимент.  Ф изические и химические  явления.  Ч исты е вещ ества и смеси.  

Способы  разделения  смесей. Атом. М олекула.  Х им ический элемент. Знаки химических  

элементов. П росты е и слож ны е вещ ества. Валентность. Закон постоянства состава вещ ества.  

Х им ические формулы. И ндексы. О тносительная атомная и молекулярная массы. М ассовая  

доля хим ического элем ента в соединении.  Закон сохранения  массы вещ еств. Х имические  

уравнения. К оэффициенты.  У словия и признаки протекания хим ических реакций. М оль - 

единица  количества  вещ ества.  М олярная масса. 

К и слород.  В одород  

К ислород  -    хим ический  элем ент   и   простое   вещ ество.   Озон.  С остав   воздуха. 

Ф изические и хим ические свойства  кислорода. П олучение  и применение кислорода. 

Тепловой  эфф ект  хим ических  реакций.  П онятие  об   экзо-  и   эндотермических  реакциях. 

В одород  - хим ический элем  ент и простое  вещ ество. Ф изические и хим  ические свойства  

водорода.  П олучение  водорода  в лаборатории.  П олучение  водорода  в промыш ленности.  

П рим енение  водорода.  Закон Авогадро.  М олярны й объем  газов. Качественны  е реакции на 



газообразны е вещ ества (кислород, водород). О бъемные отнош ения газов при химических  

реакциях. 

В ода.  Р а с т в о р ы 

В ода в природе. К руговорот воды в природе. Ф изические и хим ические свойства воды.  

Растворы.  Растворимость  вещ еств в воде. К онцентрация  растворов.  М ассовая доля 

растворенного вещ ества  в растворе. 

О сн о в н ы е к л а с с ы н е о р ган и ч еск и х соединений  

Оксиды. Классификация. Н оменклатура. Ф изические свойства оксидов. Х имические 

свойства  оксидов.    П олучение    и    применение   оксидов.    Основания.    Классификация.  

Н оменклатура.  Ф изические свойства  оснований.  П олучение оснований.  Х имические  

свойства  оснований.   Реакция  нейтрализации.  Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  

Ф изические свойства кислот.П олучение и применение кислот. Х им ические свойства кислот. 

И ндикаторы. И зм енение окраски  индикаторов в различны х средах.  Соли.  Классификация.  

Н оменклатура.  Ф изические свойства солей. П олучение и применение солей. Х имические  

свойства солей. Генетическая связь меж ду классам и неорганических соединений. П роблема  

безопасного использования  вещ еств и химических  реакций в повседневной  жизни. 

Токсичные,  горю чие и взры воопасные вещ ества. Бы товая хим ическая грамотность.  

С тр о ен и е ато м а . П ер и о д и ч еск и й   зак о н   и п е р и о д и ч еск ая  си стем  а х и м и ч ески  х 

э л ем ен то в Д .И . М ен д ел еева  

С троение атома: ядро, энергетический  уровень.  Состав  ядра  атома:  протоны,  

нейтроны.  Изотопы.  П ериодический  закон  Д.И.  М енделеева.  П ериодическая   система 

хим ических элем ентов Д.И. М енделеева. Ф изический смы сл атомного (порядкового) номера  

хим ического элемента,  номера  группы и периода  периодической  системы.  Строение  

энергетических уровней атомов первы х 20 хим ических элем ентов периодической системы  

Д.И. М енделеева.  Законом ерности изменения свойств  атомов хим ических элем ентов и их 

соединений на основе положения  в периодической  системе Д.И. М енделеева  и строения  

атома. Значение П ериодического  закона  Д.И. М енделеева. 

С тр о ен и е вещ еств.  Х и м и ч е с к а я с в я зь 

Э лектроотрицательность  атомов  хим ических  элементов.  К овалентная химическая  

связь: неполярная  и полярная. П онятие о водородной  связи и ее влиянии на физические  

свойства  вещ еств на примере воды. И онная связь. М еталлическая  связь. Типы 

кристаллических  реш еток  (атомная,  молекулярная,  ионная,  металлическая).  Зависимость  

ф изических  свойств  вещ еств от типа  кристаллической  реш етки.  

Х и м и ч еск и е р е а к ц и и 

П онятие  о скорости  хим ической  реакции.   Ф акторы,   влияю щ ие   на   скорость  

хим ической реакции.  П онятие о катализаторе.  Классификация  хим ических  реакций по 

различны м признакам: числу и составу исходны х и полученны х вещ еств;  изменению  

степеней окисления  атомов  химических элементов;  поглощ ению  или  вы делению  энергии. 

Э лектролитическая диссоциация. Э лектролиты и неэлектролиты. Ионы. К атионы и анионы.  

Реакции ионного обмена. У словия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая  

диссоциация кислот, щ елочей и солей. Степень окисления. О пределение степени окисления  

атомов  хим ических  элем ентов  в соединениях.  О кислитель.  Восстановитель.  Сущ ность 

окислительно-восстановительны  х реакций. 

Н е м е т а л л ы IV - V II гр у п п и их соеди  н ен и я 

П олож ение  неметаллов   в   периодической   системе   хим ических   элем  ентов   Д.И. 

М енделеева.  О бщ ие свойства неметаллов.  Галогены:  физические и хим ические свойства.  

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера:  физические  

и хим ические  свойства. Соединения  серы: сероводород,  сульфиды,  оксиды  серы. Серная, 



сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и хим ические свойства.  

Аммиак. Соли аммония. О ксиды азота.  А зотная кислота и ее соли.  Ф осфор:  физические и 

хим ические свойства. С оединения фосфора: оксид ф осф ора (V), ортоф осфорная кислота и ее 

соли. Углерод:  физические и хим ические свойства. А ллотропия углерода:  алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. К рем ний и его соединения.  

М е т а л л ы и их соеди н ен и я 

П олож ение   металлов   в    периодической   системе   хим ических   элем ентов   Д.И. 

М енделеева.  М еталлы в природе и общ ие способы их получения.  Общ ие  физические  

свойства  металлов.  О бщ ие химические свойства  металлов: реакции с неметаллами,  

кислотами, солями. Э лектрохимический ряд напряж ений металлов. Щ елочны е металлы и их 

соединения.  Щ елочноземельны е металлы  и их соединения.  А лю миний.  А мф отерность  

оксида  и гидроксида  алюминия.  Ж елезо. С оединения  ж елеза  и их свойства:  оксиды,  

гидроксиды  и соли ж елеза  (II и III). 

П е р в о н а ч а л ь н ы е свед ен и я об о р га н и ч е с к и х вещ еств  ах 

П ервоначальны е сведения о строении органических вещ еств. У глеводороды : метан, 

этан, этилен. И сточники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодерж ащ ие 

соединения:  спирты (метанол, этанол,  глицерин),  карбоновы е кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важ ны е вещества:  

жиры,  глюкоза, белки. Х имическое загрязнение  окруж  аю щ ей среды и его последствия.  

Т и п ы р а с ч е тн ы х зад ач : 

1. В ы числение м ассовой доли хим  ического элем  ента  по формуле соединения.  

У становление простейш ей формулы вещ ества по массовы м долям хим ических  

элементов.  

2. В ы числения по хим ическим уравнениям количества, объема, массы вещ ества  

по количеству,  объему,  массе реагентов  или продуктов  реакции. 

3. Расчет м ассовой доли растворенного вещ ества  в растворе.  

П р и м е р н ы е т е м ы п р а к т и ч е с к и х работ:  

1. Л абораторное оборудование и приемы обращ ения с ним. П равила  безопасной  

работы в хим ической лаборатории.  

2. О чистка  загрязненной  поваренной соли. 

3. П ризнаки протекания  хим  ических  реакций.  

4. П олучение  кислорода  и изучение его свойств. 

5. П олучение  водорода  и изучение его свойств. 

6. П риготовление  растворов  с определенной м ассовой  долей  растворенного 

вещ ества. 

7. Реш ение экспериментальны  х задач по теме « О сновные классы неорганических  

соединений»  

8. Реакции ионного обмена. 

9. К ачественны  е реакции на ионы в растворе. 

10. П олучение  амм  иака  и изучение его свойств. 

11. П олучение  углекислого газа и изучение его  свойств. 

12. Реш ение экспериментальны х задач по теме « Н еметаллы  IV - V II групп и их 

соединений»  

13. Реш ение экспериментальны  х задач по теме « М еталлы и их соединения».  



2.2.2.19. 19 . И зо б р ази тел ьн о е и ску сство  

П рограм м а учебного  предмета  « И зобразительное искусство»  ориентирована  на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различны  х сферах м ировой худож  ественной культуры,  на ф ормирование у обучаю щ ихся 

целостны х представлений об исторических традициях и ценностях русской худож ественной  

культуры.  

В программ е предусм отрена практическая худож ественно -творческая деятельность,  

аналитическое восприятие произведений  искусства. П рограм м а вклю чает в себя  основы  

разны х видов  визуально-пространственны х искусств  - живописи,  графики,  скульптуры,  

дизайна,  архитектуры,  народного и декоративно-прикладного  искусства,  театра, фото- и 

киноискусства.  

О тличительной   особенностью   программы   является   новы й   взгляд   на   предмет  

« И зобразительное искусство»,  суть  которого  заклю чается  в том,  что  искусство  в нем 

рассм атривается как особая духовная сфера, концентрирую щ ая в себе колоссальны й 

эстетический, худож ественны й и нравственны й мировой опыт. К ак целостность, состоящ ая 

из народного искусства  и проф ессионально-худож  ественного,  проявляю щ ихся и ж ивущ их по 

своим  законам  и находящ ихся в постоянном  взаимодействии.  

В программу вклю чены следую щ ие основные виды худож ественно-творческой  

деятельности:  

• ценностно-ориентационная  и коммуникативная  деятельность;  

• изобразительная  деятельность  (основы худож  ественного изображения);  

• декоративно-прикладная  деятельность  (основы народного  и декоративно- 

прикладного искусства); 

• худож  ественно-конструкторская  деятельность  (элементы  дизайна  и 

архитектуры);  

• худож  ественно-творческая  деятельность  на основе синтеза  искусств. 

С вязую щ им звеном предмета « И зобразительного искусства» с другими предметами  

является худож ественны й образ, созданны й средствами разны х видов искусства  и 

создаваем  ы й обучаю щ имися в различны  х видах худож  ественной  деятельности.  

И зучение    предмета    « И зобразительное    искусство»  построено    на    освоении 

общ енаучны х методов  (наблю дение,  измерение,  моделирование),  освоении практического  

прим  енения знаний и основано на меж предметны  х связях с предметами:  « И стория России»,  

« О бщ ествознание»,  « География»,  « М атематика»,  « Технология».  

С вязую щ им звеном предмета « И зобразительного искусства» с другими предметами  

является худож ественны й образ, созданны й средствами разны х видов искусства  и 

создаваем  ы й обучаю щ имися в различны  х видах худож  ественной  деятельности.  

И зучение    предмета    « И зобразительное    искусство»  построено    на    освоении 

общ енаучны х методов  (наблю дение, измерение,эксперимент,  моделирование),  освоении  

практического применения  знаний и основано на м еж предм  етны х связях  с предметами:  

« И стория России»,  « О бщ ествознание»,  « География»,  « М атематика»,  «Технология».  

Н ар о д н о е худож  ествен  н ое т в о р ч е с тв о - н е и с ся к ае м ы й и с то ч н и к сам  о б ы тн о й 

к р а с о т ы 

 
С олярны е знаки (декоративное изображение и их условно-сим волический характер). 

Д ревние  образы  в   народном  творчестве.  Русская  изба:   единство  конструкции  и   декора. 

К рестьянский  дом  как  отраж ение  уклада  крестьянской  ж изни  и памятник  архитектуры.  

О рнам ент как основа  декоративного украш ения.  П раздничны  й народный  костю м - 

целостны  й худож  ественны й образ. О брядовы е действия народного праздника ,  их 



символическое  значение.  Различие национальны х особенностей  русского орнамента  и 

орнаментов  других  народов России.  Д ревние образы в народных  игруш ках (Д ы м ковская  

игруш ка, Ф илимоновская  игрушка).  Ком позиционное,  стилевое и цветовое единство в 

изделиях народны х промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Х охлома, Ж остово,  

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном  искусстве.  

В и д ы и зо б р ази тел ьн о го и ск у сств  а и о сн о вы об р азн о го я з ы к а 

П ространственны е искусства. Х удож ественны е материалы.  Ж анры  в 

изобразительном  искусстве.  В ы разительны  е возм  ож ности изобразительного искусства.  Я зы к 

и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Х удож  ественны й образ. Стилевое  

единство.  Линия,   пятно.   Ритм.   Цвет.  О сновы   цветоведения.  Композиция.  Н атю рморт.  

П онятие формы. Геом етрические тела: куб, шар, цилиндр,  конус,  призма.  М ногообразие 

форм  окруж аю щ его  мира.  И зображ ение  объем а на  плоскости.  О свещ ение.  Свет  и тень. 

Н атю рм орт  в графике.  Ц вет  в   натю рморте.  П ейзаж.  П равила  построения  перспективы.  

В оздуш ная перспектива.  П ейзаж  настроения.  П рирода  и художник.  П ейзаж  в ж ивописи  

худож  ников  - импрессионистов  (К. М оне, А. Сислей). П ейзаж  в графике.  Работа  на пленэре. 

П о н и м а н и е с м ы сл а д е я те л ь н о с ти х у д о ж н и ка 

Портрет.  Конструкция  головы человека  и ее основны е пропорции.  И зображ ение 

головы человека в пространстве. П ортрет в скульптуре.  Граф ический  портретны й рисунок.  

О бразные возм ож ности освещ ения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты  

прош лого (В.А. Тропинин,  И.Е. Репин,  И.Н. Крамской,  В.А. Серов). П ортрет в 

изобразительном  искусстве X X века (К.С. П етров -Водкин,  П.Д. Корин). 

И зображ ение фигуры человека и образ человека. И зображ ение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, М икеландж ело Буанаротти, О. Роден). П ропорции и 

строение фигуры  человека.  Л епка фигуры  человека.  Н абросок фигуры  человека  с натуры.  

О сновы представлений о вы раж ении в образах искусства нравственного поиска человечества  

(В.М . Васнецов,  М .В. Нестеров).  

В еч н ы е т е м ы и в е л и к и е и сто р и ч еск и е со б ы ти я в и ску сстве  

Сю ж ет и содерж  ание в картине. П роцесс работы над тем атической картиной. 

Библейские сю ж еты в мировом изобразительном  искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,  

М икеландж  ело Буанаротти,  Раф аэль Санти).  М иф ологические  тем ы в зарубеж  ном  искусстве 

(С. Боттичелли, Д ж ордж оне, Раф аэль Санти). Русская религиозная ж ивопись X IX века (А.А. 

И ванов, И.Н. Крамской, В.Д. П оленов). Тематическая картина в русском искусстве X IX века 

(К.П. Брю ллов). И сторическая ж ивопись худож ников объединения «М ир искусства»  (А.Н. 

Бенуа,  Е.Е. Лансере,  Н.К. Рерих).  И сторические картины  из ж изни моего города  

(исторический жанр). П раздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой  

жанр).  Тема В еликой  О течественной  войны  в монументальном  искусстве  и в живописи.  

М емориальны е ансамбли. М есто и роль картины в искусстве X X века (Ю .И. П именов, Ф.П. 

Реш етников, В.Н. Бакш еев, Т.Н.  Я блонская). И скусство  иллю страции (И.Я.  Билибин, В.А. 

М илаш евский,  В.А. Ф аворский).  А ним алистический  ж анр  (В.А.  Ватагин,  Е.И.  Чаруш ин). 

О бразы    ж ивотны х    в     современны  х     предметах   декоративно-прикладного   искусства. 

С тилизация  изображ  ения животных.  

К о н с т р у к ти в н о е и ску сство : а р х и т е к т у р а и д и зай н 

Х удож ественны й язы к конструктивны х искусств.  Роль искусства  в организации  

предметно - пространственной  среды ж изни человека.  О т плоскостного изображ ения к 

объемному макету. Здание как сочетание различны х объемов. П онятие модуля. Важ нейш ие 

архитектурные элем енты здания. Вещ ь как сочетание объемов и как образ времени. Единство  

худож  ественного и ф ункционального в вещи. Ф орм  а и материал.  Ц вет в архитектуре и 



дизайне.  А рхитектурны й образ  как понятие  эпохи (Ш .Э. ле Корбю зье). Тенденции и 

перспективы  развития современной архитектуры.  Ж илое пространство города  (город, 

микрорайон,  улица). П рирода  и архитектура.  Л андш аф тны й дизайн. О сновные ш колы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура  X V III - X IX веков. И скусство  

флористики.  П роектирование  пространственной  и предметной  среды.  Д изайн  моего  сада. 

И стория костю ма. Композиционно  - конструктивны  е принципы  дизайна  одежды.  

И зо б р ази тел ьн о е и ску сство  и а р х и те к т у р а России  X I - X V I I вв. 

Х удож ественная  культура   и   искусство   Д ревней   Руси,   ее    символичность,  

обращ енность к внутреннему миру человека. А рхитектура К иевской Руси. М озаика. К расота  

и   своеобразие    архитектуры    В ладимиро-С уздальской    Руси.    А рхитектура   В еликого  

Н овгорода.  О бразный мир древнерусской ж ивописи (А ндрей Рублев,  Ф еофан Грек, 

Дионисий).  Соборы  М осковского   Кремля.  Ш атровая   архитектура  (церковь  В ознесения  

Х ристова  в селе Коломенском,  Х рам  П окрова  на Рву). И зобразительное  искусство  

« бунташ ного века» (парсуна). М осковское барокко.  

И ск у сств  о п о л и гр а ф и и 

Специф ика изображ ения в полиграфии. Ф ормы полиграфической продукции (книги,  

журналы,  плакаты, афиш и, открытки,  буклеты).  Типы изображ ения в полиграфии  

(графическое,   ж ивописное,  компью терное    ф отографическое).    И скусство    шрифта.  

Ком позиционны е основы м акетирования в графическом дизайне. П роектирование облож ки 

книги,  рекламы, открытки,  визитной карточки и др. 

С т и л и , н а п р а в л е н и я в и д ы   и ж а н р ы   в   русском  и зо б р ази тел ьн о м   и ску сстве  и 

а р х и те к т у р е X V III - X IX вв. 

К лассицизм в русской портретной ж ивописи X V III века (И.П. А ргунов, Ф.С. Рокотов,  

Д.Г.  Л евицкий,  В.Л.  Боровиковский).  А рхитектурны е   ш едевры  стиля  барокко  в   С анкт-  

П етербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). К лассицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов,  

М .Ф . Казаков). Русская классическая скульптура X V III века (Ф.И. Ш убин, М .И. Козловский).  

Ж анровая ж ивопись  в произведениях  русских  худож  ников  X IX века (П.А. Ф едотов). 

« Товарищ ество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. П еров, А.И. Куинджи). Тема русского  

раздолья в пейзаж ной ж ивописи X IX века (А.К.  Саврасов, И.И. Ш иш кин, И.И. Левитан, В.Д. 

П оленов).  И сторический  ж анр  (В.И.  Суриков) .  « Русский  стиль»  в архитектуре  м одерна  

(И сторический музей в М оскве,  Х рам  В оскресения Х ристова  (Спас  на Крови) в г. С анкт  - 

П етербурге). М онументальная скульптура второй половины X IX века (М.О. М икеш ин, А.М. 

Опекуш ин, М .М . Антокольский).  

 
В за и м о с в я зь и сто р и и и с к у с с тв а и и сто р и и ч ел о в еч ества  

Традиции и новаторство  в изобразительном  искусстве  X X века  (модерн,  авангард, 

сю рреализм). М одерн в русской архитектуре (Ф. Ш ехтель). Стиль модерн в зарубеж ной  

архитектуре (А. Гауди).  К рупнейш ие худож ественны е музеи м ира и их роль в культуре  

(Прадо,  Лувр, Д резденская галерея). Российские худож ественны е музеи (Русский музей,  

Эрмитаж, Третьяковская галерея, М узей  изобразительны х искусств  имени А.С.  Пуш кина). 

Х удож  ественно-творческие проекты. 

И зо б р аж ен и е в си н те ти ч е с к и х и э к р а н н ы х ви д ах  и с к у с с тв а и х у д о ж ествен н ая 

ф о то гр а ф и я 

Роль изображ  ения в синтетических  искусствах.  Театральное искусство и художник.  

Сценограф ия - особы й вид худож ественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные  

худож ники начала  X X века  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М .В.  Д обужинский).  О пыт  

худож ественно-творческой деятельности.  Создание худож ественного образа  в искусстве  

фотографии.    О собенности    худож  ественной    фотографии.    Вы разительны  е      средства 



ф отограф ии (композиция, план, ракурс,  свет, ритм и др.). И зображ ение в ф отограф ии и в 

живописи. И зобразительная природа экранны х искусств. Специф ика киноизображения: кадр 

и монтаж. К инокомпозиция и средства эм оциональной  вы разительности  в фильме  (ритм, 

свет,    цвет,    музыка,    звук).    Д окументальны й,    игровой    и     анимационны й     фильмы. 

К оллективны й процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

М астера российского кинематографа (С.М. Эйзенш тейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский,  

Н.С. М ихалков). Телевизионное изображение, его особенности и возм ож ности (видеосю жет, 

репортаж  и др.). Х удож ественно-творческие проекты. 

2.2.2.20. 20 . М у зы к а 

О владение  основам и музыкальных  знаний  в основной  ш коле  долж но  обеспечить  

ф ормирование основ  музыкальной культуры и грамотности как части общ ей и духовной  

культуры  ш кольников,  развитие м узыкальных  способностей обучаю щ ихся,  а такж е 

способности к сопереж иванию произведениям искусства через различны е виды музыкальной 

деятельности,  овладение  практическими  ум ениям  и и   навы ками   в   различны  х   видах 

музы кально-творческой  деятельности.  

О своение предмета  «М узыка» направлено на: 

• приобщ ение ш кольников  к музыке как эмоциональному,  нравственно  

эстетическому феномену,  осознание через  музыку ж изненны х явлений,  раскры ваю щ их 

духовны  й опы т поколений;  

• расш ирение  музыкального  и общ его культурного  кругозора  ш кольников;  

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого  интереса  к музыке своего народа  и других  

народов  мира,  классическому и современному м узы кальному наследию;  

• развитие творческого потенциала,  ассоциативности  мыш ления,  воображения ,  

позволяю щ их проявить  творческую  индивидуальность  в различны х видах  музы кальной  

деятельности;  

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать  

произведения  искусства  по законам  гармонии и красоты;  

• овладение  основам  и музыкальной  грамотности  в опоре  на способность  

эмоционального  восприятия музыки как ж ивого образного искусства  во взаим  освязи с 

жизнью , на специальную терм инологию и клю чевые понятия музыкального искусства, 

элементарную  нотную грамоту.  

В рамках  продуктивной  м узы кально-творческой  деятельности  учебны й   предмет  

« М узыка» способствует формированию у обучаю щ ихся потребности в общ ении с музыкой в 

ходе дальнейш его духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  

организации содерж ательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в ж изни 

отдельного человека  и общ ества,  в развитии мировой культуры.  

И зучение предмета  « М узыка»  в части формирования  у обучаю щ ихся научного  

мировоззрения,  освоения общ енаучных  методов  (наблю дение,  измерение,  эксперимент,  

моделирование),   освоения   практического  применения   научны х    знаний   основано    на 

м еж предм  етны х связях  с предметами:  «Литература»,  « Русский язык», « И зобразительное  

искусство»,  «И стория»,  « География»,  « М атематика» и др. 

П рограм  м а содерж  ит перечень  музыкальных  произведений,  используемых  для 

обеспечения  достиж ения образовательны х результатов,  по выбору образовательной  

организации.  П о усмотрению учителя  м узы кальны й и теоретический  материал  разделов,  

связанны х с народны м м узы кальны м творчеством,  мож ет быть дополнен регионально  

национальны  м компонентом.  



М у з ы к а к а к ви д и ск у сств  а 

И нтонация как носитель образного смысла. М ногообразие интонационно-образны х 

построений.  Средства  музыкальной вы разительности  в создании музыкального образа  и 

характера  музыки.  Разнообразие вокальной,  инструментальной,  вокально  

инструментальной,  камерной,  симф онической  и театральной музыки.  Различны е формы  

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-сим ф онический  

цикл,  сюита),  их возмож ности  в воплощ ении  и развитии  м узыкальных  образов.  Круг  

музы кальны х образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,  эпические  

и    др.),    их    взаимосвязь  и    развитие.    М ногообразие   связей    музыки    с    литературой.  

В заим одействие  музыки   и   литературы   в   м узы кальном   театре.   П рограм  мная   музыка. 

М ногообразие  связей музыки с изобразительны м искусством.  П ортрет в музыке и 

изобразительном  искусстве.  К артины природы  в музыке  и в изобразительном  искусстве.  

Сим волика  скульптуры,  архитектуры,  музыки. 

Н ар о д н о е м у зы к а л ь н о е тв о р ч е с тв о 

У стное   народное  м узы кальное  творчество   в   развитии  общ ей   культуры   народа. 

Х арактерны е черты русской народной музыки.  О сновные ж анры русской народной  

вокальной музыки. Различны е исполнительские типы худож ественного общ ения (хоровое,  

соревновательное,  сказительное).  М узы кальны й фольклор  народов  России.  Знакомство  с 

музы кальной культурой,  народны  м м узы кальны м творчеством  своего региона. И стоки и 

интонационное  своеобразие,  м узыкального ф ольклора  разны х стран. 

Р у с с к а я м у зы к а от эпохи  ср е д н е в ек о в ь я до рубеж  а XTX-ХХ вв. 

Д ревнерусская  духовная  музыка. Знам енны й распев  как  основа  древнерусской  

храм овой музыки.  О сновные ж анры проф ессиональной музыки эпохи П росвещ ения:  кант, 

хоровой концерт, литургия. Ф ормирование русской классической музы кальной ш колы (М.И. 

Глинка).  О бращ ение  композиторов  к народным   истокам   проф ессиональной   музыки. 

Ром антизм в русской музыке.  Стилевы е особенности  в творчестве русских  композиторов  

(М .И. Глинка, М .П. М усоргский,  А.П. Бородин, Н.А. Римский-К орсаков, П.И. Чайковский,  

С.В. Рахманинов) .  Роль фольклора  в становлении проф ессионального музыкального  

искусства. Д уховная музыка  русских  композиторов.  Традиции русской  музыкальной  

классики,  стилевы е черты русской классической музы кальной школы.  

З ар у б еж н ая м у зы к а от эпохи  ср е д н е в ек о в ья до рубеж  а XTX-X X вв. 

С редневековая духовная музыка:  григорианский хорал. Ж анры зарубеж ной духовной  

и светской музыки в эпохи В озрож дения и Барокко (мадригал,  мотет,  фуга,  месса, реквием,  

ш ансон). И.С. Бах  - вы даю щ ийся  музыкант  эпохи Барокко.  Венская  классическая  ш кола  

(Й. Гайдн,  В. М оцарт,   Л. Бетховен).   Творчество  ком позиторов-ром антиков  Ф. Ш опен, 

Ф. Лист, Р. Ш уман, Ф. Ш уберт, Э. Григ). О перны й ж анр в творчестве композиторов X IX века  

(Ж. Бизе, Дж. Верди).  О сновные ж анры светской музыки (соната, симфония,  камерно - 

инструм ентальная  и вокальная  музыка,  опера,  балет).  Развитие  ж анров  светской  музыки  

О сновны е ж анры  светской музыки X IX века (соната, симфония, камерно-инструментальная  

и вокальная  музыка,  опера,  балет).  Развитие  ж анров  светской   музыки   (камерная  

инструм  ентальная и вокальная музыка, концерт,  симфония,  опера, балет). 

Р у с с к а я и зар у б еж н ая м у з ы к а л ь н а я к у л ь т у р а XX в. 

Знаком ство  с творчеством  всемирно  известны х отечественны х композиторов  

(И.Ф. Стравинский,  С.С.  П рокофьев,  Д.Д.   Ш остакович,   Г.В.  Свиридов,   Р. Щ едрин,  

А.И. Хачатурян,  А.Г.  Ш нитке)  и   зарубеж ны х   ком позиторов  Х Х   столетия  (К. Дебюсси,  

К. Орф, М. Равель,  Б. Бриттен,  А. Ш енберг).  М ногообразие  стилей  в отечественной  и 

зарубеж ной музыке Х Х века (импрессионизм).  Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфодж аз - 

наиболее яркие ком позиторы  и исполнители.  О течественны  е и зарубеж  ны е ком позиторы  - 



песенники Х Х столетия. О бобщ енное представление о соврем енной музыке, ее разнообразии  

и характерны  х признаках. А вторская песня: прош лое и настоящ ее. Рок-м  узы ка и ее 

отдельны е направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  М ю зикл.  Э лектронная  музыка. 

Современны  е технологии  записи и воспроизведения  музыки. 

С о в р е м е н н а я м у з ы к а л ь н а я ж и зн ь 

П анорам а современной музыкальной ж изни в России и за рубежом:  концерты,  

конкурсы  и фестивали (современной и классической музыки).  Н аследие выдаю щ ихся 

отечественны х   (Ф.И. Ш аляпин,   Д Ф . Ойстрах,   А.В. Свеш ников;   Д А . Х воростовский,  

А.Ю . Н етребко,  В.Т. Спиваков,  Н.Л. Л уганский,  Д.Л. М ацуев  и др.) и зарубеж ны х 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. П аваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф  и 

др.) классической музыки. Современные  выдаю щ иеся, композиторы,  вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. В сем ирны е центры музыкальной культуры и 

музыкального  образования.  М ож ет ли современная  музыка  считаться  классической?  

Классическая  музыка  в современны  х обработках. 

З н ач ен и е м у зы к и в ж и зн и ч ел о в ек а 

М узы кальное искусство как воплощ ение ж изненной красоты и ж изненной правды.  

Стиль как отраж ение мироощ ущ ения композитора. В оздействие музыки на человека, ее роль 

в   человеческом   общ естве.    «Вечные»  проблем ы    ж изни   в    творчестве  композиторов.  

С воеобразие видения картины м ира в национальны х м узыкальных  культурах  В остока  и 

Запада. П реобразую щ ая сила музыки как вида искусства. 

П е р е ч ен ь м у з ы к а л ь н ы х п р о и звед ен и й д л я и с п о л ь зо в а н и я в обеспечени  и 

о б р а зо в а те л ь н ы х р е зу л ь та то в по вы б о р у о б р азо в ател ьн о й о р га н и за ц и и д л я 

и с п о л ь зо в а н и я в обесп ечен и и о б р а зо в а те л ь н ы х р е зу л ь т а т о в 

1. Ч. Айвз.  « К осм ический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. « М изерере» («Помилуй»).  

3. А мериканский народны й блюз « Роллем  П ит» и « Город Н ью -Й орк» (обр. Дж. 

С ильвермена,  перевод С. Болотина).  

4. Л. А рмстронг.  « Блю з Западной окраины». 

5. Э. А ртемьев.  «М озаика». 

6. И.  Бах. М аленькая  прелю дия  для органа  соль минор  (обр.  для ф-но 

Д.Б. Кабалевского).  Токката  и фуга  ре минор  для  органа.  О рганная  фуга  соль  минор.  

О рганная фуга ля минор. П релю дия до мажор  (ХТК, том I). Ф уга ре диез  минор  (ХТК,  том I). 

И тальянский концерт. П релю дия № 8 ми минор  («12 маленьких   прелю дий  для 

начинаю щ их»). В ы сокая месса  си минор  (хор «K irie» (№ 1), хор « Gloria» (№ 4), ария альта 

« A gnus Dei» (№ 23), хор « Sanctus» (№ 20)).  О ратория « Страсти по М атфею » (ария альта № 

47). Сю ита № 2 (7 часть «Ш утка»). И. Бах-Ф . Бузони. Ч акона из П артиты № 2 для скрипки  

соло.  

7. И. Бах-Ш . Гуно.  «Ave M aria». 

8. М. Березовский.  Х оровой концерт « Н е отверж  и мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. М ю зикл « Вестсайдская история» (песня Тони «М ария!», песня и 

танец девуш ек «Америка»,  дуэт Тони и М арии, сцена  драки). 

10. Л. Бетховен.  Симфония №   5. Соната №   7 (экспозиция  I части).  С оната №   8 

(« П атетическая»).  Соната  № 14 («Лунная»).  С оната № 20 (II часть,  менуэт).  Соната  № 23 

(« А ппассионата»).  Рондо-каприччио  « Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез  ми 

бемоль  мажор. К онцерт № 4 для ф-но с орк. (ф рагм  ент II части). М узы ка к трагедии И. Гете 

« Э гмонт»  (Увертю ра. П есня Клерхен). Ш отландская песня « В ерны й Джонни».  

11. Ж. Бизе.  О пера «Кармен» (фрагменты:У вертю ра, Х абанера из I д., Сегедилья, 

С цена  гадания). 



12. Ж. Бизе-Р. Щ едрин.  Балет « Кармен-сю ита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод  караула (№ 4). В ы ход Карм ен и Х абанера (№ 5). В торая интермеццо  (№ 7). Болеро  

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Карм  ен (№ 10). А даж ио (№ 11). Гадание (№ 12). Ф инал  (№ 13). 

13. А. Бородин.  К вартет № 2 (Ноктю рн, III ч.). С им ф ония № 2 « Богатырская»  

(экспозиция,  I ч.). О пера « Князь И горь»  (Х ор из пролога « Солнцу  красному  слава!»,  Ария 

К нязя И горя из II д., П оловецкая пляска  с хором  из II д., П лач Я рославны  из IV д.). 

14. Д. Бортнянский.  Х ерувимская  песня  № 7. « Слава  Отцу  и Сыну  и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди.  О пера  « Риголетто»  (П есенка  Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди.  Ц икл концертов  для скрипки соло, струнного квинтета,  органа  и 

чембало « В ремена  года» («Весна»,  «Зима»). 

18. Э. В ила Лобос.  « Бразильская  бахиана»  № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

19. А. Варламов .  « Горны е верш ины» (сл. М. Л ермонтова). « Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова).  

20. В. Гаврилин «Перезвоны». П о прочтении В. Ш укш ина (сим ф ония-действо для 

солистов,  хора, гобоя и ударных): « Весело на душ е» (№ 1), « Смерть  разбойника»  (№ 2), 

« Ерунда»   (№ 4),   « Ти-ри-ри»   (№ 8),   « Вечерняя   музыка»   (№ 10),    «М олитва»   (№ 17). 

В окальны  й цикл « В ремена  года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. С имф ония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. П ассакалия из сю иты соль минор. Хор « А ллилуйя»  (№ 44) из 

оратории «М ессия». 

23. Дж. Герш вин. О пера « П орги и Бесс» (Колыбельная К лары из I д., П есня П орги 

из II д., Дуэт П орги и Бесс из II д., П есенка  С портинг  Л айф а из II д.). К онцерт  для ф -но с 

оркестром (I часть). Рапсодия в блю зовы х тонах. « Л ю бимы й мой» (сл. А. Герш вина, русский 

текст Т. Сикорской).  

24. М. Глинка. О пера « И ван Сусанин» (Рондо А нтониды из I д., хор « Разгулялися,  

разливалися», ром анс Антониды,  П олонез, Краковяк, М азурка из II д., П есня В ани  из III д., 

Х ор поляков из IV д., А рия Сусанина из IV д., хор « Славься!»). О пера « Руслан и Лю дмила» 

(Увертю ра, Сцена Н аины и Ф арлафа, П ерсидский хор, заклю чительны й хор « Слава великим  

богам!»).  « Вальс-фантазия».  Ром  анс « Я помню  чудное мгновенье»  (ст. А. Пуш кина). 

« П атриотическая  песня»  (сл. А. М аш истова). Ром  анс « Ж аворонок»  (ст. Н. Кукольника).  

25. М. Глинка-М . Балакирев.  « Ж аворонок»  (фортепианная  пьеса). 

26. К. Глюк. О пера  « О рфей и Э вридика»  (хор « Струн золоты х напев», М елодия,  

Х ор фурий). 

27. Э. Григ.  М узы ка к драме Г. И бсена  «Пер Гю нт» (Песня Сольвейг,  « Смерть  

Озе»). С оната  для виолончели и фортепиано»  (I часть). 

28. А. Гурилев.  « Д омик-крош ечка»  (сл. С. Л ю бецкого).  « Вьется  ласточка  

сизокрылая»  (сл. Н. Грекова).  « Колокольчик»  (сл. И. М акарова). 

29. К. Дебюсси.  Н октю рн «Празднества».  « Бергам  асская сю ита» (« Лунный  свет»). 

Ф ортепианная  сю ита  « Детский уголок»  (« К укольны й кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас.  « Д еревянная лош адка». 

31. И. Дунаевский.  М арш  из к/ф   « Веселые  ребята»  (сл.   В.Л ебедева-К умача).  

О перетта  « Белая акация»  (Вальс,  П есня об Одессе,  Вы ход Л арисы и семи кавалеров). 

32. А. Ж урбин.  Рок-опера  « О рфей и Э вридика»  (фрагм  енты по выбору учителя). 

33. Знам енны й распев. 



34. Д. Кабалевский.  О пера  « К ола Брю ньон»  (Увертю ра, М онолог  Кола). К онцерт 

№ 3 для ф-но с оркестром  (Ф инал).  « Реквием»  на стихи Р. Рож  дественского (« Н аш и дети»,  

«П омните!»).  « Ш кольны е годы». 

35. В. Калинников.  Симфония  № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет « Тропою грома»  (Танец черных). 

37. Д. Каччини.  «Ave M aria». 

38. В. Кикта. Ф рески Софии К иевской (концертная  симфония для арфы с 

оркестром)    (фрагменты    по     усмотрению    учителя).    « М ой     край    тополины й»    (сл. 

И. Векш егоновой).  

39. В. Лауруш ас. «В путь». 

40. Ф. Лист. В енгерская рапсодия № 2. Э тю д П аганини (№ 6). 

41. И. Лученок.  « Х атынь»  (ст. Г. П етренко). 

42. А. Лядов. К иким  ора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. « И стория любви». 

44. М адригалы  эпохи Возрож  дения.  

45. Р. де Лиль.  « М арсельеза». 

46. А. М арчелло.  К онцерт для гобоя с оркестром  ре минор  (II часть, Адажио).  

47. М. М атвеев.  « М атуш ка, матуш ка, что во поле пыльно».  

48. Д. М ийо.  « Бразилейра».  

49. И. М орозов.  Б алет  « А йболит»  (фрагменты:  Полечка,  М орское  плавание, 

 

50. В. М оцарт.  Ф антазия для фортепиано до минор. Ф антазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. I ч.). « М аленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Сим ф ония № 41 (фрагм ент II ч.). Реквием (« D ies ire», « Lacrim oza»). С оната № 11 (I, II, III ч.). 

Ф рагменты  из оперы « Волш ебная флейта». М отет «Ave, verum corpus». 

51. М. М усоргский. О пера « Борис Годунов» (Вступление, П есня Варлаама, Сцена  

смерти Бориса,  сцена  под Кромами).  О пера « Х ованщ ина» (Вступление,  П ляска  персидок). 

52. Н. М ясковский.  Симфония  № 6 (экспозиция  финала). 

53. Н ародны е м узыкальные произведения России,  народов РФ  и стран  м ира по 

вы бору образовательной  организации.  

54. Н егритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский.  П олонез  ре минор  (« П рощ ание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая  кантата  для певцов,  хора  и оркестра  « К арм  ина Бурана». 

(« П есни Бойерна:  М ирские песни для исполнения  певцами  и хорами,  совместно  с 

инструм  ентами и магическими  изображ  ениями»)  (фрагм  енты по выбору учителя).  

57. Дж. П ерголези « Stabat m ater» (фрагм енты по выбору учителя). 

58. С. П рокофьев. О пера « В ойна и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (I ч.). 

Сим ф ония  №   1 («Классическая».  I ч.,   II   ч., III   ч.   Гавот,  IV   ч.   Финал).  Б алет  « Ромео  и 

Д ж ульетта»  (У лица  просыпается,  Танец  рыцарей,  П атер  Лоренцо).  К антата  « А лександр  

Н евский»  (Л едовое побоищ е). Ф ортепианны е м иниатю ры « М имолетности»  (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель.  «Болеро».  

60. С. Рахманинов. К онцерт № 2 для ф -но с оркестром (I часть). К онцерт № 3 для ф-

но с оркестром  (I часть). «Вокализ».  Ром  анс « В есенние воды»  (сл. Ф. Тю тчева). Романс 

« О стровок»  (сл. К. Бальмонта, из Ш елли). Ром анс «Сирень»  (сл. Е. Бекетовой). П релю дии 

(до диез минор,  соль минор,  соль диез минор). Сю ита для двух ф ортепиано № 1 (фрагменты  

по выбору учителя).  « В сенощ ное бдение»  (ф рагм енты по выбору учителя). 



61. Н. Рим ский-К орсаков.  О пера  «Садко»  (К олы бельная В олховы , хороводная  

песня Садко « Заиграйте, мои гусельки»,  Сцена появления лебедей, П есня Варяж ского гостя, 

П есня И ндийского гостя, П есня В еденецкого гостя). О пера « Золотой петуш ок» («Ш ествие»).  

О пера « Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с М орозом и Весной, А рия Снегурочки «С 

подруж ками по ягоды ходить»;  Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки «Лю блю 

и таю » (IV д.)). О пера « Сказка о царе Салтане»  (« П олет  ш меля»).  О пера  « Сказание  о 

невидим  ом граде К итеж е и деве Ф евронии»  (оркестровы  й эпизод « Сеча  при Керженце»).  

С им ф оническая сю ита  « Ш ехеразада»  (I часть). Ром  анс « Горны е верш ины» (ст. М. 

Лермонтова).  

62. А. Рубинш тейн.  Ром  анс « Горные  верш ины» (ст. М. Лермонтова).  

63. Я н Сибелиус.  М узы ка к пьесе А. Я рнеф ельта  « Куолема»  (« Грустны й вальс»). 

64. П. Сигер  « П есня о молоте».  «Все преодолеем».  

65. Г. Свиридов.  К антата  « П амяти С. Есенина»  (II ч. « П оет зима,  аукает»). Сю ита  

« Время,  вперед!» (VI ч.). « М узыкальны  е иллю страции к повести А. П уш кина  «М етель»  

(«Тройка»,  «Вальс», « В есна и осень», «Романс»,  « П астораль», « В оенны  й марш», 

«Венчание»).  М узы ка к драме А. Толстого « Ц арь Ф едор  И оанович»  (« Л ю бовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этю д № 12 (ре диез минор).  П релю дия № 4 (ми бемоль  минор). 

67. И.    Стравинский.  Балет  « П етруш ка»    (П ервая    картина:    тем ы    гулянья, 

Б алаганны  й дед, Танцовщ ица, Ш арм анщ ик играет на трубе,  Ф окусник играет на флейте, 

Танец ож ивш их кукол). Сю ита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис « Н а побереж  ье тайном».  « Я - фронт». 

69. Б.   Тищ енко.  Балет  « Ярославна»  (П лач  Я рославны  из   III   действия,  другие 

ф рагм енты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Х ристос - суперзвезда» (фрагм енты по выбору  

учителя).  М ю зикл « Кош ки»,  либретто по Т. Э лиоту (фрагм  енты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян.  Балет «Гаянэ»  (Танец с саблями, Колы бельная).  К онцерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., III ч.). М узы ка к драме М. Л ерм онтова « М аскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян.  Балет « Чиполлино»  (фрагменты). 

73. Т. Хренников.  Сю ита из балета  « Л ю бовью за лю бовь» (Увертю ра. Общ ее 

адажио. Сцена  заговора.  О бщ ий танец. Дуэт Беатриче  и Бенедикта.  Гимн  любви). 

74. П. Чайковский. В ступление к опере « Евгений Онегин».  Симфония № 4 (III ч.). 

С им ф ония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Ф инал). Симфония № 6. К онцерт № 1 для  ф -но с 

оркестром  (II ч., III ч.). У вертю ра-ф антазия « Ромео и Джульетта».  Торж ественная увертю ра 

« 1812 год».  Сю ита № 4 «М оцартиана».  Ф ортепианны  й цикл « В ремена  года» (« На  тройке»,  

«Баркарола»). Н октю рн до-диез  минор.  « В сенощ ное бдение»  (« Богородице Дево,  радуйся»  

№ 8). «Я ли в поле да не травуш ка была»  (ст. И. Сурикова).  «Легенда» (сл. А. П лещ еева). 

« П окаянная м олитва  о Руси».  

75. П. Чесноков.  « Да исправится молитва  моя». 

76. М. Ч ю рленис. П релю дия ре минор. П релю дия ми минор. П релю дия ля минор. 

С им ф оническая поэма  «М оре».  

77. А. Ш нитке.  К ончерто гроссо. Сю ита в старинном  стиле для скрипки и 

фортепиано.  Ревизская  сказка  (сю ита  из музыки  к одноименном у спектаклю  на  Таганке): 

У вертю ра (№ 1), Детство Ч ичикова  (№ 2), Ш инель (№ 4 ),Ч иновники (№ 5). 

78. Ф. Ш опен. В альс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). В альс № 

10 (си минор). М азурка № 1. М азурка № 47. М азурка № 48. П олонез (ля мажор). Н октю рн фа 

минор. Этю д № 12 (до минор).  П олонез  (ля мажор). 

79. Д. Ш остакович.  Симфония  № 7 «Ленинградская».  « П раздничная  увертюра».  



80. И. Ш траус.  « П олька-пиццикато».  В альс из оперетты  « Л етучая мышь». 

81. Ф. Ш уберт.  С им ф ония  №   8 (« Н еоконченная»).  В окальны й   цикл  на  ст.   В. 

М ю ллера « П рекрасная мельничиха» («В путь»). « Л есной царь» (ст. И. Гете). «Ш арманщ ик» 

(ст. В М юллера»). « Серенада» (сл. Л. Рельш таба,  перевод Н. Огарева). « A ve M aria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щ едрин.  О пера  «Не только любовь».  (П есня и частуш ки Варвары).  

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эш пай. « Венгерские напевы». 

 

2.2.2.21. 21 . Технология  

Ц ели и задачи технологического  образования  

П редм етная  область  « Технология»  является  необходимым  компонентом  общ его 

образования всех ш кольников, предоставляя им возмож ность применять на практике знания  

основ наук. Это фактически единственный ш кольны й учебны й курс, отраж аю щ ий в своем  

содерж ании общ ие принципы  преобразую щ ей деятельности человека  и все аспекты  

материальной культуры.  Он направлен на овладение учащ им ися навы ками конкретной  

предметно-преобразую щ ей (а не виртуальной) деятельности, создание новы х ценностей, что, 

несомненно,  соответствует  потребностям  развития общ ества. В рамках  « Технологии»  

происходит знаком ство с миром профессий и ориентация ш кольников на работу в различны х 

сферах общ ественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода  

учащ ихся от общ его к проф ессиональному образованию и трудовой  деятельности.  

П рограм  м а предмета  « Технология»  обеспечивает  ф ормирование у ш кольников  

технологического  мыш ления.  Схема  технологического  мы ш ления (потребность  - цель - 

способ - результат) позволяет наиболее органично реш ать задачи установления связей между 

образовательны м и ж изненны м пространством,  образовательны м и результатами,  

полученны ми при изучении различны х предметны х областей,  а такж е собственными  

образовательны  м и результатами (знаниями, умениями,  универсальны  м и учебны ми 

действиям и и т. д.) и ж изненны м и задачами. К ром е того, схема технологического мыш ления 

позволяет вводить  в образовательны й процесс ситуации,  даю щ ие опы т принятия  

прагматичны х реш ений на основе собственных  образовательны х результатов,  начиная от 

реш ения бытовых  вопросов  и заканчивая  реш ением  о направлениях  продолжения  

образования,  построением  карьерных  и ж изненны х планов.  Таким  образом,  предметная  

область « Технология» позволяет ф ормировать у обучаю щ ихся ресурс практических умений  

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности,  изобретательности,  гибкости мыш ления. 

П редм ет « Технология»  является базой, на которой м ож ет быть сформировано  

проектное м ы ш ление обучаю щ ихся. П роектная деятельность  как способ преобразования  

реальности в соответствии с поставленной целью оказы вается адекватны м средством  в 

ситуациях, когда сформировалась или вы явлена в ближ айш ем окруж ении новая потребность,  

для которой в опыте обучаю щ егося нет отработанной  технологии  целеполагания  и 

построения способа достиж ения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором вы явленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким  

образом, в программу вклю чено содержание, адекватное требованиям Ф ГОС к освоению  

обучаю щ имися принципов  и алгоритмов  проектной деятельности.  

П роектно-технологическое  мыш ление мож ет развиваться  только с опорой на 

универсальны е способы деятельности в сферах  самоуправления  и разреш ения проблем,  

работы с инф ормацией и коммуникации. П оэтому предмет « Технология» принимает на себя 

значительную  долю деятельности образовательной  организации по формированию  



универсальны х учебны х действий в той их части, в которой они описы ваю т присвоенные  

способы  деятельности,  в равной мере применимы е в учебны х и ж изненны х ситуациях.  В 

отнош ении задачи формирования  регулятивны  х универсальны  х учебны х действий  

« Технология»   является   базовой   структурной   составляю щ ей    учебного  плана   школы.  

П рограм м а обеспечивает  оперативное введение  в образовательны й процесс содержания,  

адекватно отраж аю щ его смену ж изненны х реалий,  формирует  пространство,  на котором  

происходит  сопоставление обучаю щ имся собственны х стремлений,  полученного опыта  

учебной  деятельности и информации,  в первую очередь  в отнош ении проф ессиональной  

ориентации.  

Ц ели программы:  

1. О беспечение поним ания обучаю щ имися сущ ности современны х материальных,  

инф ормационны  х и гуманитарны  х технологий  и перспектив  их развития. 

2. Ф орм ирование    технологической    культуры    и    проектно -технологического  

мы ш ления обучаю щ ихся. 

3. Ф орм ирование инф ормационной основы и персонального опыта,  необходимых  

для определения обучаю щ имся направлений своего дальнейш его образования в контексте  

построения ж изненны х планов, в первую очередь, касаю щ ихся сферы и содерж ания будущ ей 

проф ессиональной  деятельности.  

П рограм м а реализуется из расчета 2 часа в неделю  в 5-7  классах,  1 час - в 8 классе, в 

9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

О сновную часть содерж ания программы  составляет деятельность  обучаю щ ихся, 

направленная  на создание и преобразование как материальны х, так и инф ормационны х 

объектов.  Важ нейш ую группу образовательны х результатов  составляет  полученны й и 

осмы сленны й обучаю щ имися опы т практической деятельности.  В урочное  время 

деятельность обучаю щ ихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

С опровож дение со стороны педагога  приним ает форму прямого руководства,  

консультационного сопровож дения или сводится к педагогическому наблю дению  за 

деятельностью  с последую щ ей организацией анализа (рефлексии).  Рекомендуется строить  

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.  

П одразум евается  и значительная  внеурочная  активность  обучаю щ ихся.   Такое 

реш ение обусловлено задачами формирования  учебной самостоятельности,  высокой  

степенью  ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучаю щ егося,  ориентацией  

на особенность возраста как периода разнообразны х « безответственны х» проб. В рамках 

внеурочной  деятельности активность  обучаю щ ихся связана: 

• с вы полнением заданий на самостоятельную работу с инф ормацией (формируется  

навы к самостоятельной учебной работы, для обучаю щ егося оказы вается откры та больш ая 

номенклатура  инф ормационны х ресурсов,  чем это возмож но на уроке, задания 

индивидуализирую тся по содерж анию  в рамках одного  способа работы  с информацией и 

общ его тем атического поля);  

• с проектной деятельностью  (индивидуальны е реш ения приводят к тому,  что 

обучаю щ иеся работаю т в разном  темпе - они сами составляю т планы,  нуждаю тся  в 

различном оборудовании, материалах, инф ормации - в зависим ости от вы бранного способа  

деятельности,  запланированного продукта,  поставленной цели); 

• с реализационной частью образовательного путеш ествия (логистика ш кольного 

дня не позволит улож ить это м ероприятие  в урок или в два последовательно стоящ их в 

расписании урока); 



• с вы полнением практических заданий, требую щ их наблю дения за окружаю щ ей 

действительностью  или  ее преобразования (на уроке  обучаю щ ийся  мож ет получить лиш ь 

м одель действительности).  

Таким  образом,  формы  внеурочной  деятельности  в рамках  предметной  области 

« Технология» - это проектная деятельность обучаю щ ихся, экскурсии, домаш ние задания и 

краткосрочны е курсы дополнительного образования (или мастер-классы , не более 17 часов),  

позволяю щ ие освоить  конкретную материальную  или информационную  технологию , 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучаю щ егося, актуального на момент  

прохож  дения курса. 

В соответствии с целями вы строено содерж ание деятельности  в структуре  трех 

блоков,  обеспечивая  получение заявленны  х результатов.  

П ервы й блок вклю чает содержание, позволяю щ ее ввести обучаю щ ихся в контекст  

соврем  енны х материальны  х и инф ормационны  х технологий,  показываю щ ее 

технологическую  эволю цию человечества,  ее закономерности,  технологические  тренды  

ближ айш их десятилетий.  

П редм  ет И нф орм  атика,  в отличие   от   раздела   « И нф орм  ационны  е   технологии»  

вы ступает  как  область  знаний,  формирую щ ая принципы  и законом ерности  поведения  

инф ормационны х систем, которые использую тся при построении информационных  

технологий  в обеспечение различны  х сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содерж ания позволяет обучаю щ емуся получить опыт 

персонифицированного  действия  в рамках  прим енения  и   разработки  технологических 

реш ений,  изучения и м ониторинга  эволю ции потребностей.  

С одерж ание блока 2 организовано таким образом, чтобы ф ормировать универсальны е 

учебны е действия обучаю щ ихся,  в первую очередь,  регулятивны е (работа по инструкции,  

анализ  ситуации,  постановка  цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование  и осущ ествление текущ его контроля деятельности,  оценка  результата  и 

продукта  деятельности)  и коммуникативны е (письменная коммуникация,  публичное  

выступление,  продуктивное  групповое  взаимодействие).  

Базовы м и образовательны  м и технологиями,  обеспечиваю  щ им и работу с содерж  анием  

блока  2, являю тся технологии проектной деятельности.  

Б лок 2 реализуется  в следую щ их организационны  х формах: 

теоретическое  обучение и формирование инф ормационной  основы проектной  

деятельности - в рамках  урочной  деятельности;  

практические работы в средах м оделирования и конструирования - в рамках урочной  

деятельности;  

проектная  деятельность  в рамках урочной  и внеурочной  деятельности.  

Т ретий   блок    содерж  ания    обеспечивает    обучаю щ егося    инф ормацией    о 

проф ессиональной деятельности, в контексте соврем енны х производственны х технологий;  

производящ их отраслях конкретного региона, региональны х ры нках труда; законах, которым  

подчиняется  развитие трудовы х ресурсов  современного  общ ества,  а такж е позволяет 

сформ  ировать  ситуации,  в которых  обучаю щ ийся  получает  возм ож ность  социально  

проф ессиональны  х проб и опы т принятия и обоснования  собственных  реш ений.  

С одерж ание блока 3 организовано таким  образом, чтобы позволить  формировать  

универсальны е учебны е действия обучаю щ ихся, в первую очередь  личностны е (оценка  

внутренних  ресурсов,  принятие ответственного реш ения,  планирование собственного 

продвиж ения)  и учебные (обработка информации:  анализ  и прогнозирование,  извлечение  

инф ормации из первичных  источников),  вклю чает общ ие вопросы  планирования  



проф ессионального образования и проф ессиональной карьеры,  анализа территориального  

ры нка труда, а такж е индивидуальные программ ы образовательны х путеш ествий и ш ирокую  

номенклатуру краткосрочны х курсов, призванны х стать для обучаю щ ихся ситуацией пробы  

в определенны х видах деятельности и / или в оперировании с определенны ми объектами  

воздействия.  

Все блоки содерж ания связаны меж ду собой: результаты работ в рамках одного блока  

служ ат исходны м продуктом  для  постановки задач  в другом  -   от  информирования  через  

м оделирование элем ентов технологий и ситуаций к реальны м технологическим системам и 

производствам,  способам  их обслуж ивания  и устройством  отнош ений работника  и 

работодателя.  

С оврем енны е м атериальны  е, инф орм ационны  е и гум анитарны  е технологии  и 

перспективы  их развития  

П отребности и технологии.  П отребности.  И ерархия потребностей.  О бщ ественны е 

потребности.  П отребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  Реклама. 

П ринципы  организации рекламы.  Способы  воздействия  рекламы  на потребителя  и его 

потребности.  П онятие технологии.  Ц икл ж изни  технологии.  М атериальны е технологии,  

инф ормационны  е технологии,  социальные технологии.  

И стория развития технологий.  И сточники развития технологий:  эволю ция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие  

технологий и проблемы  антропогенного воздействия на окружаю щ ую среду.  Технологии  и 

м ировое хозяйство.  Законом  ерности технологического  развития. 

Технологический процесс,  его параметры, сырье, ресурсы, результат. В иды  ресурсов.  

С пособы  получения  ресурсов.  В заим озаменяемость  ресурсов.  О граниченность  ресурсов. 

У словия реализации технологического процесса.  П обочны е эфф екты реализации 

технологического  процесса. Технология в контексте производства.  

Т ехнологическая система  как средство для удовлетворения  базовы х и социальных  

нужд человека. В ходы и вы ходы технологической системы. У правление в технологических  

системах.  О братная связь. Развитие технологических систем  и последовательная передача  

функций  управления  и   контроля  от   человека  технологической  системе.   Робототехника.  

С истемы автоматического управления.  П рограм  мирование  работы устройств.  

П роизводственны  е технологии.  П ром ы ш ленны е технологии.  Технологии сельского  

хозяйства.  

Технологии возведения,  ремонта  и содерж  ания зданий и сооружений.  

П роизводство,  преобразование,  распределение,  накопление и передача энергии как 

технология.  И спользование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,  

гидравлической. М аш ины для преобразования энергии. У стройства для накопления энергии. 

У стройства  для передачи энергии.  П отеря  энергии.  П оследствия  потери  энергии  для 

эконом ики и экологии.  Пути сокращ ения  потерь энергии.  А льтернативны е источники 

энергии.  

А втом атизация производства .  П роизводственны  е технологии автоматизированного 

производства.  

М атериалы , изменивш ие мир. Технологии получения материалов.  Современные  

материалы: многофункциональны е материалы, возобновляем ы е м атериалы (биоматериалы),  

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов,  

пористы е металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданны ми свойствами  

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бом бардировка и т. п.), порош ковая металлургия,  

композитны  е материалы,  технологии синтеза.  Биотехнологии.  



С пециф ика  социальны  х технологий.  Технологии  работы с общ ественны м мнением. 

С оциальны  е сети как технология.  Технологии сферы услуг. 

С овременны  е промы ш ленны е технологии получения продуктов  питания. 

С овременны е инф ормационны  е технологии.  П отребности  в перемещ ении лю дей и 

товаров,  потребительские  функции  транспорта.  В иды транспорта,  история развития 

транспорта.  В лияние  транспорта  на окруж аю щ ую среду. Б езопасность  транспорта.  

Транспортная  логистика. Регулирование  транспортны  х потоков  

Н анотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданны ми 

свойствами.  Э лектроника  (фотоника).  К вантовы е компью теры.  Развитие  

многофункциональны  х И Т -инструментов.  М едицинские технологии.  Тестирую щ ие 

препараты.  Л окальная   доставка   препарата.   П ерсониф ицированная   вакцина.   Генная  

инж енерия как технология ликвидации неж елательны х наследуемы х признаков.  Создание  

генетических  тестов. Создание органов  и организмов  с искусственной  генетической  

программой.  

У правление  в современном  производстве.  Роль м етрологии в современном  

производстве.  И нновационны  е предприятия.  Трансферт технологий.  

О сущ ествление м ониторинга СМ И и ресурсов И нтернета по вопросам формирования,  

продвиж ения и внедрения новых технологий,  обслуж иваю щ их ту или иную группу 

потребностей или отнесенны  х к той или иной технологической  стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Э кология жилья. Технологии содерж ания жилья. Взаим одействие со службами Ж КХ. 

Х ранение продовольственны  х и непродовольственны  х продуктов.  

Э нергетическое обеспечение наш его дома. Э лектроприборы. Бы товая техника  и ее 

развитие.  О свещ ение и освещ енность,  нормы освещ енности в зависим ости от назначения  

помещ ения. О топление и тепловы е потери. Э нергосбереж ение в быту. Э лектробезопасность  

в быту и экология  жилищ а. 

С пособы  обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

К ультура  потребления:  выбор  продукта  / услуги. 

Ф орм ирование    технологической    культуры    и     проектно-технологического 

м ы ш ления обучаю  щ ихся 

С пособы представления технической и технологической информации. Техническое  

задание.   Технические  условия.   Э скизы   и   чертежи.   Технологическая  карта.   Алгоритм. 

И нструкция.  О писание систем  и процессов  с помощ ью блок-схем.  Э лектрическая  схема. 

Техники проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы вы явления 

потребностей.  М етоды принятия реш ения.  А нализ  альтернативны  х ресурсов.  

П орядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения  деталей. 

Технологический  узел. П онятие модели. 

Л огика проектирования технологической системы М одернизация изделия и создание  

нового    изделия   как    виды    проектирования   технологической   системы.   Конструкции.  

О сновны е характеристики  конструкций.  П орядок действий по проектированию  конструкции  

/ механизма,  удовлетворяю щ ей(-его) заданны м условиям.  М оделирование.  Ф ункции  

моделей.  И спользование  моделей  в   процессе  проектирования  технологической  системы. 

П росты е механизмы как часть технологических  систем.  Робототехника  и среда 

конструирования.  В иды движения.  К инем  атические схемы 

А нализ и синтез как средства реш ения задачи. Техника проведения морфологического  

анализа. 

Л огика  построения  и особенности разработки отдельны х видов  проектов: 

технологический  проект, бизнес-проект (бизнес-план), инж енерны й проект,  дизайн-проект,  



исследовательский проект, социальны й проект. Бю дж ет проекта. Ф андрайзинг. Специфика  

фандрайзинга  для разны х типов  проектов.  

С пособы продвиж ения продукта на рынке. С егм ентация рынка. П озиционирование 

продукта.  М аркетинговы  й план. 

О пы т проектирования,  конструирования,  моделирования.  

С оставление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную  

потребность,  но не удовлетворяемую  в настоящ ее время потребность  ближайш его 

социального окруж  ения или его представителей.  

С борка  моделей.  И сследование  характеристик  конструкций.  П роектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу.  И спы тания,  анализ, варианты  

модернизации.  М одернизация  продукта.  Разработка  конструкций  в заданной  ситуации:  

нахож дение вариантов,  отбор  реш ений,  проектирование и конструирование,  испытания ,  

анализ,  способы модернизации,  альтернативны  е реш ения. К онструирование  простых  систем  

с обратной связью на основе технических  конструкторов.  

С оставление карт просты х механизмов, вклю чая сборку действую щ ей м одели в среде 

образовательного конструктора. П остроение модели механизма, состоящ его  из 4-5  просты х 

м еханизмов  по кинематической  схеме. М одификация  м еханизма  на основе технической  

документации  для получения заданны х свойств  (реш ения  задачи)  - м оделирование  с 

помощ ью конструктора  или в виртуальной среде. П ростейш ие роботы.  

С оставление    технологической    карты    известного    технологического    процесса. 

А пробация  путей оптимизации  технологического  процесса. 

И зготовление инф ормационного  продукта  по заданном у алгоритму.  И зготовление  

продукта  на основе технологической  документации  с прим енением  элем ентарны х (не 

требую щ их регулирования)  рабочих  инструментов  (продукт и технология его изготовления  

- на выбор  образовательного й организации).  

М оделирование  процесса управления  в социальной  системе  (на  примере  элемента  

ш кольной жизни).  К ом пью терное моделирование,  проведение виртуального эксперимента  

(на примере характеристик  транспортного средства). 

Разработка  и создание  изделия средствами  учебного  станка,  управляемого  

программой компью терного трехм  ерного  проектирования.  А втом атизированное 

производство на предприятиях  наш его региона.  Ф ункции специалистов,  заняты х в 

производстве».  

Разработка  вспомогательной  технологии.  Разработка  / оптим изация  и введение  

технологии на примере организации действий и взаим одействия  в быту. 

Разработка  и изготовление материального  продукта.  А пробация полученного  

материального продукта. М одернизация  материального продукта.  

П ланирование  (разработка)  материального продукта  в соответствии с задачей 

собственной деятельности (вклю чая моделирование  и разработку документации)  или на 

основе самостоятельно проведенны х исследований  потребительских  интересов  (тематика:  

дом  и его содержание,  ш кольное здание и его содержание). 

Разработка проектного зам ы сла по алгоритму (« бы товы е мелочи»): реализация этапов  

анализа  ситуации,  целеполагания,  вы бора системы и принципа действия / м одификации  

продукта  (поисковы й и аналитический  этапы проектной деятельности).  И зготовление  

материального продукта  с прим  енением  элем ентарны х (не требую  щ их регулирования)  и 

слож ны х (требую щ их регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического  

оборудования  (практический  этап проектной деятельности).  



Разработка проекта освещ ения вы бранного помещ ения, вклю чая отбор  конкретных  

приборов,  составление схемы электропроводки.  О боснование проектного реш ения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещ енности и экономичности. П роект  

оптим  изации энергозатрат. 

О бобщ ение  опы та получения  продуктов  различны  м и субъектами,  анализ 

потребительских  свойств  этих   продуктов,   запросов  групп их потребителей,  условий 

производства.  О птимизация  и регламентация  технологических  реж им ов производства  

данного продукта.  П илотное  применение технологии на основе разработанны  х регламентов.  

Разработка  и реализации  персонального  проекта,  направленного  на  разреш ение 

личностно  значим  ой для  обучаю щ егося проблемы.  Реализация  запланированной  

деятельности по продвиж  ению продукта. 

Разработка  проектного зам ы сла  в рамках  избранного обучаю щ имся вида проекта. 

П остроение образовательны х траекторий и планов в области проф ессионального 

самоопределения  

П редприятия  региона  прож ивания обучаю щ ихся, работаю щ ие на основе современны  х 

производственны х технологий.  Обзор  ведущ их технологий,  применяю щ ихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. П роизводство и потребление энергии в 

регионе прож ивания обучаю щ ихся, проф ессии в сфере энергетики.  А втоматизированны  е 

производства  региона  проживания  обучаю щ ихся, новы е ф ункции рабочих  профессий в 

условиях  вы сокотехнологичны х автоматизированны х производств  и новые требования  к 

кадрам.  П роизводство  материалов  на  предприятиях  региона  прож ивания  обучаю щ ихся. 

П роизводство  продуктов  питания  на   предприятиях  региона  прож ивания  обучаю щ ихся. 

О рганизация  транспорта  лю дей и грузов в регионе прож ивания обучаю щ ихся, спектр 

профессий.  

П онятия трудового ресурса, ры нка труда. Х арактеристики современного ры нка труда. 

К валиф икации и профессии. Ц икл ж изни профессии. Стратегии проф ессиональной карьеры. 

С овременны е требования к кадрам. К онцепции « обучения для ж изни» и « обучения через всю 

жизнь». 

С истема  проф ильного обучения:  права, обязанности и возможности.  

П редпроф ессиональны е пробы в реальных  и / или м одельны х условиях,  даю щ ие 

представление  о деятельности  в определенной  сфере.   О пы т   принятия  ответственного  

реш ения при вы боре краткосрочного курса. 

2.2.2.22. 22 .  Ф изическая  культура  

Ф изическое воспитание в основной ш коле долж но обеспечить  физическое,  

эмоциональное,   интеллектуальное   и    социальное    развитие    личности    обучаю щ ихся, 

ф ормирование  и развитие установок активного,  здорового образа  жизни. 

О своение учебного предмета  « Ф изическая культура  направлено на развитие  

двигательной активности обучаю щ ихся, достиж ение полож ительной динамики в развитии  

основны х ф изических  качеств, повы ш ение ф ункциональны  х возм  ож ностей основны х систем  

организма, формирование потребности в систематических занятиях ф изической культурой и 

спортом.  

В процессе освоения предмета « Ф изическая культура» на уровне основного общ его 

образования  ф ормируется система  знаний о ф изическом  соверш енствовании человека, 

приобретается опы т организации самостоятельны х занятий ф изической культурой с учетом  

индивидуальны х особенностей и способностей,  ф ормирую тся  умения применять средства 

ф изической культуры  для организации учебной  и досуговой  деятельности.  



С целью ф орм ирования у учащ ихся клю чевы х компетенций,  в процессе освоения  

предмета  « Ф изическая культура»  использую  тся знания из других  учебны х предметов:  

« Биология»,     «М атематика»,     « Ф изика»,      « География»,     « О сновы      безопасности  

ж изнедеятельности»,  И ностранны  й язык», «М узыка» и др. 

Ф изическая  культура  как область знаний 

И стория  и соврем  енное  развитие  физической  культуры  

О лим пийские игры древности.  В озрож дение О лимпийских  игр и олимпийского  

движения. О лимпийское движ ение в России. С овременны е О лимпийские игры. Ф изическая  

культура  в соврем енном  общ естве. О рганизация  и проведение  пеш их  туристических  

походов.  Требования  техники безопасности и бережного отнош ения к природе. 

С оврем  енное  представление  о физической  культуре  (основны  е понятия)  

 
Ф изическое развитие  человека.  Ф изическая  подготовка,  ее связь с укреплением  

здоровья,  развитием  физических  качеств. О рганизация  и планирование  самостоятельны х 

занятий  по развитию  физических  качеств.  Техника  движ ений  и ее основны е   показатели. 

С порт и спортивная подготовка. В сероссийский ф изкультурно-спортивны й комплекс « Готов  

к труду и обороне».  

 

Ф изическая  культура  человека  

 
Здоровье и здоровы й образ жизни. К оррекция осанки и телосложения. К онтроль и 

наблю дение за состоянием  здоровья, ф изическим  развитием  и ф изической  

подготовленностью . Требования  безопасности  и первая помощ ь при травмах  во время 

занятий ф изической культурой и спортом.  С пособы  двигательной  (ф изкультурной)  

деятельности  

О рганизация  и проведение  самостоятельны  х занятий  ф изической  культурой  

- П одготовка к занятиям  ф изической культурой (выбор мест занятий,  инвентаря  

и одежды,  планирование занятий с разной  функциональной  направленностью ). П одбор  

упраж нений и составление индивидуальны х комплексов  для утренней зарядки, 

физкультминуток,  коррекции осанки и телослож ения.  Составление  планов  и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой,  прикладной  физической  

подготовкой  с   учетом   индивидуальных   показаний  здоровья  и   физического  развития. 

О рганизация  досуга  средствами ф изической культуры.  

Ф          изическое        соверш        енствование 

Ф изкультурно-оздоровительная  деятельность  

 

К ом плексы упраж нений для оздоровительны х форм занятий ф изической  культурой.  

К ом плексы упраж  нений современны  х оздоровительны  х систем  ф изического воспитания,  

ориентированны  х на повы ш ение ф ункциональны  х возмож  ностей организма,  развитие  

основны х ф изических  качеств.  

 

С портивно-оздоровительная  деятельность  

 
Г им настика    с    основам и     акробатики:    организую щ ие     ком анды    и     приемы. 

А кробатические упраж нения и комбинации. Гимнастические упраж нения и ком бинации на 

спортивны х снарядах (опорны е прыжки, упраж нения на гим настическом бревне (девочки), 

упраж нения  на перекладине (мальчики),  упраж нения  и комбинации  на гимнастических  

брусьях,  упраж нения на параллельны  х брусьях  (мальчики),  упраж  нения на разновы соких  

брусьях  (девочки).  Ритмическая  гим настика  с элем  ентам  и хореограф  ии (девочки).  Л егкая 

атлетика:  беговые упражнения.  П ры ж ковы е упражнения.  У праж  нения в метании малого 



мяча. С портивны е игры: технико-тактические  действия и приемы игры в футбол,  м ини  

футбол,  волейбол,  баскетбол. П равила спортивных  игр. И гры по правилам. 

 

П рикладно-ориентированная  физкультурная  деятельность 

 
П рикладная  физическая  подготовка:  ходьба,  бег и прыжки,  вы полняемы е разными 

способам и в разны х условиях;  лазание, перелезание,  ползание;  метание  малого  мяча  по 

движ ущ ейся миш ени; преодоление препятствий разной сложности; передвиж ение в висах и 

упорах.   П олосы  препятствий,  вклю чаю щ ие   разнообразны е   прикладны е   упражнения.  

О бщ еф изическая   подготовка.   У праж нения,   ориентированны е    на   развитие   основны х 

ф изических  качеств  (силы, быстроты,  вы носливости,  координации,  гибкости,  ловкости). 

 

2.2.2.24. 24 . О сновы  безопасности  ж изнедеятельности  

О пасные и чрезвы чайны е ситуации становятся все более часты м явлением в наш ей 

повседневной  ж изни и требую т получения  обучаю щ имися  знаний,  ум ений,  навы ков  и 

ком петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвы чайны х ситуаций социально  

слож ного и технически насыщ енного окруж  аю щ его мира. 

Ц елью изучения и освоения  программы  является ф ормирование у подрастаю щ его 

поколения  россиян культуры  безопасности ж изнедеятельности  в современном  мире в 

соответствии  с требованиями,  предъявляемы  ми Ф едеральны  м государственны  м 

образовательны  м стандартом  основного общ его образования.  

У чебны й предмет « О сновы безопасности жизнедеятельности»  является обязательны  м 

для изучения на уровне основного общ его образования и является одной из составляю щ их 

предметной  области « Ф изическая культура  и основы безопасности  жизнедеятельности».  

П рограм м а определяет базовое содержание по учебному предмету « О сновы  

безопасности ж изнедеятельности»  в форме и объеме,  которые соответствую т возрастны м 

особенностям  обучаю щ ихся и учиты вает возм ож ность освоения  приемов  ум ственной и 

практической  деятельности обучаю щ ихся, что  является  важ нейш им  компонентом  

развиваю щ его обучения.  

Н а основе программы, курс « О снов  безопасности ж изнедеятельности», мож ет быть 

вы строен как по линейному,  так и по концентрическому типу. П ри составлении рабочих  

программ в отдельны х тем ах возмож ны дополнения с учетом местны х условий и специфики  

обучения.  

О сновы безопасности  ж изнедеятельности  как учебны й предмет обеспечивает:  

• освоение  обучаю щ имися  знаний  о   безопасном   поведении  в   повседневной  

ж изнедеятельности;  

• поним ание обучаю щ имися личной и общ ественной значим ости современной  

культуры безопасности ж изнедеятельности, ценностей граж данского общ ества, в том числе 

граж данской идентичности  и правового поведения;  

• поним ание необходим ости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную  

и общ ественную ценность;  

• поним ание необходим ости следовать правилам безопасного поведения в опасны х 

и чрезвы чайны х ситуациях  природного,  техногенного  и социального характера; 

• поним  ание необходимости  сохранения  природы и окруж аю щ ей среды для 

полноценной  ж изни человека; 

• освоение обучаю щ имися  умений  экологического  проектирования  безопасной  

ж изнедеятельности  с учетом  природных,  техногенны  х и социальны  х рисков; 



• поним ание роли государства  и действую щ его законодательства  в обеспечении 

национальной  безопасности и защ иты населения от опасны х и чрезвы чайны х ситуаций 

природного,  техногенного  и социального характера,  в том числе от экстремизма,  терроризм  а 

и наркотизма; 

• освоение  умений  использовать  различны  е источники инф ормации и 

ком муникации для определения  угрозы возникновения  опасных  и чрезвычайных  ситуаций;  

• освоение умений  предвидеть  возникновение опасных  и чрезвы чайны х ситуаций 

по характерны  м признакам  их проявления,  а такж е на основе информации,  получаемой из 

различны  х источников;  

• освоение умений оказывать  первую пом  ощ ь пострадавш  им; 

• освоение умений готовность  проявлять  предосторож ность в ситуациях  

неопределенности;  

• освоение умений принимать  обоснованны е реш ения в конкретной  опасной  

(чрезвы чайной) ситуации с учетом реально склады ваю щ ейся обстановки и индивидуальных  

возможностей;  

• освоение умений использовать  средства  индивидуальной  и коллективной защ иты. 

• О своение  и понимание  учебного  предмета  « О сновы  безопасности 

ж изнедеятельности»  направлено на: 

• воспитание у обучаю щ ихся чувства  ответственности  за личную безопасность,  

ценностного отнош ения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучаю щ ихся качеств  личности,  необходим  ы х для ведения здорового 

образа  жизни;  необходимых  для обеспечения  безопасного  поведения  в    опасных  и 

чрезвы чайны х ситуациях;  

• ф ормирование     у       обучаю щ ихся     современной     культуры     безопасности  

ж изнедеятельности  на основе понимания  необходим ости защ иты личности,  общ ества и 

государства  посредством  осознания  значим ости безопасного  поведения  в условиях  

чрезвы чайны х ситуаций природного, техногенного  и социального характера, убеж дения в 

необходим ости безопасного и здорового  образа жизни, антиэкстрем истской и 

антитеррористической  личностной позиции,  нетерпимости к действиям  и влияниям,  

представляю  щ им угрозу для ж изни человека. 

П рограм м а учебного предмета « О сновы безопасности ж изнедеятельности учиты вает 

возм ож ность получения знаний через  практическую  деятельность  и способствует  

формированию  у обучаю щ ихся умения безопасно использовать  учебное оборудование,  

проводить  исследования,  анализировать  полученны е результаты,  представлять  и научно  

аргументировать  полученны е выводы. 

М еж предм етная  интеграция  и   связь  учебного  предмета  « О сновы   безопасности  

ж изнедеятельности»  с таким  и предметами как « Биология»,  «История»,  « Информатика»,  

« О бщ ествознание»,  «Ф изика», «Химия»,  «Экология»,  « Э кономическая  и социальная  

география», « Ф изическая культура» способствует формированию целостного представления  

об изучаемом  объекте,  явлении,  содействует лучш ему усвоению содерж ания  предмета,  

установлению  более прочных  связей учащ егося с повседневной  ж изнью и окруж аю щ им 

миром,  усилению развиваю щ ей и культурной составляю щ ей программы,  а такж е 

рационального  использования  учебного времени. 

О сновы безопасности личности, общ ества и государства  

О сновы  ком плексной  безопасности  



Ч еловек и окруж аю щ ая среда. М ероприятия  по защ ите населения в местах с 

неблагоприятной  экологической  обстановкой,   предельно  допустимые  концентрации  

вредных  вещ еств  в атмосфере,  воде,  почве.  Бы товы е приборы  контроля   качества 

окруж аю щ ей среды и продуктов  питания.  О сновны е правила  пользования  бытовыми  

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональны ми компью терами и 

др. Безопасность  на дорогах. П равила  безопасного поведения  пеш ехода,  пассаж ира и 

велосипедиста.  Средства  индивидуальной  защ иты велосипедиста.  П ож ар его причины  и 

последствия.  П равила  поведения  при  пожаре  при  пожаре. П ервичны е средства  

пожаротуш ения. Средства индивидуальной защ иты. Водоемы. П равила поведения у воды и 

оказания  помощ и   на  воде.  П равила  безопасности  в   туристических  походах  и   поездках. 

П равила поведения в автономны х условиях.  С игналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. П равила безопасности в ситуациях  крим иногенного  характера  (квартира, улица, 

подъезд, лифт,  карманная кража, мош енничество, самозащ ита покупателя).  Э лементарны е 

способы  самозащ иты. И нф орм ационная безопасность  подростка. 

Защ ита населения Российской  Ф едерации от чрезвы чайны  х ситуаций  

Ч резвы чайны е ситуации природного характера  и защ ита  населения от них 

(землетрясения,  изверж ения  вулканов,  оползни,  обвалы,  лавины,  ураганы,  бури, смерчи,  

сильны й дож дь (ливень), крупны й град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,  

снеж ны е заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торф яны е и степные пожары,  

эпидемии,  эпизоотии и эпифитотии). Реком ендации по безопасному поведению.  Средства  

индивидуальной  защ иты. Ч резвы чайны е ситуации техногенного  характера  и защ ита  

населения от них (аварии на радиационно-опасных, хим ически опасных, пож ароопасных и 

взры воопасных,  объектах  экономики,  транспорте,   гидротехнических   сооружениях).  

Реком ендации  по безопасному  поведению .   Средства  индивидуальной  и   коллективной  

защ иты. П равила  пользования  ими. Д ействия по сигналу « В нимание всем!». Эвакуация  

населения и правила  поведения  при эвакуации.  

 

О сновы противодействия  терроризм  у, экстрем  изм  у и наркотизм  у в Российской  

Ф едерации  

Терроризм,  экстремизм,  наркотизм  - сущ ность  и угрозы  безопасности  личности  и 

общ ества. П ути и средства вовлечения подростка в террористическую , экстремистскую  и 

наркотическую  деятельность.  О тветственность  несоверш еннолетних  за   правонаруш ения.  

Л ичная безопасность  при террористических  актах и при обнаруж ении  неизвестного  

предмета, возмож ной угрозе взры ва (при взрыве). Л ичная безопасность при похищ ении или 

захвате в залож ники (попытке похищ ения) и при проведении мероприятий по освобождению  

залож ников.  Л ичная безопасность  при посещ ении массовы х мероприятий.  

О сновы м едицинских знаний и здорового образа ж изни 

О сновы  здорового образа  ж изни 

О сновны е понятия о здоровье и здоровом  образе жизни. Составляю щ ие и факторы 

здорового образа ж изни (физическая  активность,  питание,  реж им дня, гигиена). В редны е 

привы чки и их факторы (навязчивые действия,  игром ания  употребление алкоголя и 

наркотических  вещ еств,  курение  табака  и курительны х смесей),  их влияние  на  здоровье.  

П роф илактика вредных привы чек и их факторов.  Семья в современном общ естве. П рава и 

обязанности супругов.  Защ ита  прав  ребенка. 

О сновы м едицинских  знаний и оказание  первой помощ и 

О сновы оказания первой помощ и. П ервая помощ ь при наруж ном и внутреннем  

кровотечении. И звлечение инородного тела из верхних ды хательны х путей. П ервая помощ ь 

при уш ибах  и растяжениях,  вы вихах и переломах.  П ервая пом  ощ ь при ожогах,  отморож  ениях  



и общ ем переохлаждении.  О сновны е неинф екционны  е и инф екционны е заболевания,их  

профилактика. П ервая помощ ь при отравлениях. П ервая пом ощ ь при тепловом (солнечном)  

ударе. П ервая помощ ь при укусе насекомы х и змей. П ервая помощ ь при остановке сердечной  

деятельности.  П ервая помощ ь при  коме.  О собенности  оказания  первой  помощ и при 

пораж  ении электрическим  током. 

 
2.2.2.25. 25 . О сновы духовно-нравственной культуры народов  

России Раздел  1. В мире культуры 

Величие   российской   культуры.   Российская   культура   -   плод   усилий   разны х 

народов.  Д еятели   науки  и   культуры  -   представителей  разны х   национальностей   (К. 

Брю ллов, И. Репин, К. Станиславский,  Ш . Алейхем,  Г. Уланова,  Д. Ш остакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю . Рытхэу и др.).  Ч еловек  -   творец  и носитель  культуры.  

Вне культуры  ж изнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта,  

способностей,  упорства. Законы нравственности  - часть культуры общ ества. Источники,  

создаю щ ие нравственные установки.  

 
Раздел  2. Н равственны  е ценности  российского народа  

« Береги землю родимую , как мать лю бимую ». П редставления  о патриотизме в 

фольклоре разны х народов.  Герои национального эп оса  разны х народов  (Улып, Сияжар, 

Боотур,  Урал-батыр  и   др.).   Ж изнь    ратны ми    подвигами    полна.    Реальны е     примеры  

вы раж ения патриотических  чувств  в истории  России  (Д м итрий  Донской,  Кузьма  М инин, 

И ван Сусанин,  Н адеж да Дурова  и др.). Д еятели разны х конфессий - патриоты  (Сергий 

Радонеж ский,  Рабби  Ш неур-Залман  и др.).  Вклад  народов  наш ей страны  в победу  над 

фаш измом. В труде - красота человека.  Тема труда в фольклоре разны х народов (сказках, 

легендах, пословицах). «П лод добры х трудов  с л а в е н .» . Буддизм, ислам, христианство  о 

труде и трудолюбии.  Люди труда. П рим еры самоотверженного  труда людей разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путеш ественники, колхозники и 

пр.). Береж ное отнош ение к природе.  О душ евление природы  наш ими предками.  Роль 

заповедников  в сохранении природных объектов.  Заповедники на карте России.  Семья - 

хранитель  духовны х ценностей.  Рольсемьи  в ж изни человека. Любовь,  искренность,  

симпатия,  взаимопомощ ь и поддерж ка - главные  семейны е ценности.  О лю бви  и 

милосердии  в разных  религиях.  С емейны е ценности в православии,  буддизме, исламе, 

иудаизме. В заим оотнош ения членов семьи. О траж ение  ценностей  семьи в фольклоре  

разны х народов.  С емья - первы й трудовой коллектив. 

 
Раздел 3. Религия  и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общ ества. Культурное  наследие христианской  Руси. П ринятие  

христианства  на Руси, влияние  Византии.  Х ристианская  вера  и образование  в Древней  

Руси.     Великие    князья  Д ревней    Руси     и     их     влияние    на     развитие    образования. 

П равославны й храм (внеш ние особенности,  внутреннее убранство). Духовная музыка.  

Богослуж ебное песнопение.  Колокольный звон. О собенности православного календаря. 

Культура ислама. В озникновение ислама. П ервы е столетия ислам а (V II-X II века) - золотое  

время исламской культуры. Успехи образования и науки. В клад мусульманской литературы  в 

сокровищ ницу    мировой    культуры.  Д екоративно-прикладное искусство народов,  

исповедую щ их  ислам.  М ечеть  - часть исламской  культуры. И сламский  календарь. 

Иудаизм  и культура. В озникновение  иудаизма. Тора - П ятикниж ие М оисея. Синагога  - 

молельны й дом иудеев. О собенности внутреннего убранства  синагоги. С вящ енная история  

иудеев в сю жетах мировой  живописи.  Еврейский  календарь. Культурные  традиции  

буддизма. Распространение  буддизма в России.  Культовые  сооружения  буддистов.  

Буддийские монастыри.  И скусство танка. Буддийский календарь. 

 
Раздел  4. К ак сохранить духовны  е ценности  



Забота государства о сохранении  духовных ценностей.  К 

онституционны е гарантии права граж данина исповедовать  любую религию . В 

осстановление памятников  духовной  культуры,  охрана  исторических  

памятников,  связанных  с разны м и   религиями.  Х ранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям,  вере предков. П римеры благотворительности  из 

российской  истории. И звестны е меценаты  России. 

 

Р аздел 5. Т вой д уховн ы й м ир. 

Ч то составляет твой духовны й мир. О бразованность  человека,  его 

интересы,  увлечения,  симпатии,  радости,  нравственны е качества личности  - 

составляю щ ие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.   Э тикет  в   

разны х   ж изненных  ситуациях. Н равственны  е качества человека. 

 

 

 
2.3 Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А В О С П И Т А Н И Я 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитания ООП ООО МКОУ СОШ №28  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. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МКОУ  СОШ №28 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МКОУ СОШ №28, в 

том числе Совета обучающихся, 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 №28  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 №28  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 №28  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 №28: 

 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 №28: 

 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 ООО. 

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. 

      Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ №28  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. 

1.6. Направления воспитания. 

         Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МКОУ СОШ №28  по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО 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, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 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, приобщение 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. 

1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

       Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

         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 ООО. 

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 основного общего образования. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Ценности  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 

 

2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. К элементам уклада относится и символика школы, и нормы 

взаимоотношений участников образовательного процесса, и наличие органов ученического 

самоуправления, и реализация социально значимых проектов, и условия для развития социальных 

компетенций учащихся, особенностями предметно-пространственной среды, и возможностями досуга и 

дополнительных занятий детей, и условиями для профессионального развития педагогов, особенностями 

системы управления образовательным учреждением, ролью в нем родительской общественности, 

ученического самоуправления, организаций-партнеров . Кроме того, важно создание 

дифференцированных условий для детей из семей с различным культурным капиталом, а не только для 

детей с особыми образовательными потребностями (или расширение понятия «особые образовательные 

потребности»). 

  МКОУ «СОШ №28» функционирует с 1987 года. Школа расположена в микрорайоне 

«Молодежный» городского округа Нальчик. В учреждении имеется   33 учебных кабинета, один 

спортивный зал, стадион, актовый зал, танцевальный зал, два кабинета информатики, два кабинета 

технологии для мальчиков и девочек,  библиотека с читальным залом, кабинет психолога, коворкинг центр 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, медиацентр для работы с одаренными детьми, 

столовая.  

Численность учащихся за последние 3 года увеличилась с 580 (2018-2019 учебный год) до 980 (2023-

2024 учебный год). Обучение в школе ведется в две смены. 

Социальный статус семей неоднороден:  большое количество многодетных, малообеспеченных и 

неполных. Среди родителей учащихся школы много самозанятых, частных предпринимателей, служащих, 

немало безработных. 

В целях организации занятости детей и подростков  микрорайона на базе  школы в 1998 году была 

открыта учебная площадка (филиал) Детской школы искусств №2. Осуществляется сотрудничество на 

основе договоров со спортивными школами № 1, 2,  с городским шахматным клубом «Ладья», городским 

центром «Эрудит»,с городским центром эстетического воспитания им. Жабаги Казаноко, 

республиканским эколого-биологическим центром. 

        Воспитательная работы  школы направлена на то, чтобы обеспечить  учащимся возможность 

проявить свои природные задатки и развить их в процессе деятельности до уровня способностей и 

потребностей к самообразованию, саморазвитию  как творческой личности. 

         Данная Программа определяет общую стратегию развития воспитательной системы, адекватную 

потребностям государства, социума и отдельной личности. 

  Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №28»  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 



- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в нашей школы  являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы 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 детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

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. 

Развитие уклада МКОУ «СОШ №28» определяется рядом обстоятельств: 

Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в образовательное пространство 

страны, обеспечивая его единство. 

Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, создают 

неповторимый облик школы, являясь важным источником стабильности и преемственности в ее развитии. 

Это создает ощущение надежности школы как организации, способствует формированию чувства 

социальной защищенности у учителей и учеников. 

В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаимопонимания между 

учащимися, учащимися и педагогами, педагогами, учащимися и администрацией; установлению согласия 

и сотрудничества между ними, переходу от непосредственного воздействия на человека к формированию 

среды, в которой школьники и педагоги реализуют себя как личности. 

В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности школы, все процессы 

образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения главной задачи – образования человека. 

В настоящее время превалирует коллективистский школьный уклад, но явно стремление к переходу 

на соборный вид школьного уклада, происходит плавный переход от внешней регламентной (уставной) 

договорной регуляции отношений к внутренней, базирующейся на доверии и уважении. 

Для продвижения по пути к соборному единству необходимо, чтобы каждый школьник хоть в чем-

то (индивидуальном, близком ему) был дающим (помогающим, обучающим, строящим, и т.д.) 

Педагогический коллектив видит миссию школы в том, чтобы дать учащимся глубокие, прочные 

знания, создать условия для развития и реализации их интеллектуального и творческого потенциалов, 

воспитать нравственную, физически здоровую личность, способную успешно реализовать себя в 

современной жизни. 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 



среды являются ее насыщенность и структурированность. 

«Воспитывает не сам воспитатель, а среда», – писал А. С. Макаренко. Поэтому большая работа 

проводится в школе для создания воспитывающей среды:  

 требования к культуре внешнего вида не только учеников, но и педагогов и родителей; 

 дисциплина, недопущение опозданий на уроки; 

 культура оформления рекреационного пространства; 

 соблюдение единого орфографического режима; 

 культура поведения при приеме пищи; 

 культура поведения при приеме и проводах гостей; 

 культура общения педагога и обучающегося и др. 

2.3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия 

в  общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы 

         Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе обучения, во внеурочной 

и во внешкольной деятельности. В МКОУ «СОШ №28» действует сеть кружков, занятий внеурочной 

деятельности, основной задачей которых является расширение дополнительного образования школьников. 

Реализуя задачи дополнительного образования и внеурочной деятельности, школа обеспечивает, с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для свободного развития 

личности, что является основой личностно-ориентированного образования. 

        Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная деятельность – всё это 

реализация содержания работы школы. Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: 

уважения к школе, сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности 

поколений. В школе сложились свои традиции. Традиционными массовыми мероприятиями, где 

школьники, их родители и учителя объединяются в содружество, стали: Праздник День знаний, День 

Государственности КБР (1 сентября), театрализованные представления –конкурс чтецов, сказки на 

английском языке, на родных языках; «Эколята – молодые защитники природы» (ноябрь, март, апрель) – 

экологические акции в рамках Всероссийского проекта; Дни Воинской Славы России (весь учебный год), 

Прощание с Азбукой - III четверть; Кубок школы по волейболу, баскетболу (март-апрель),   

самопрезентации «Портфолио личных достижений» среди учащихся 1-11 классов (май). 

           Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная организация 

уже участвует или планирует участвовать:  

 РДДМ «Движение первых»,   

 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 «юные байсултановцы». 

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. 

           В МКОУ СОШ№28 выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, направленного на 

привитие нравственных ценностей.  Работа по военно-патриотическому воспитанию имеет 100% охват 

учащихся. Школа сотрудничает с  Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов - 



афганцев «Боевое братство».  

       Организация участия обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции всероссийского открытого 

урока на сайте Интернет-портал «ПроеКТОриЯ», Единый урок, посвященный Дню Конституции (1-11 

классы), «Челлендж» в соц. Сетях «Символы), Гагаринский урок «Космос – это мы» (7-11кл.), 

Патриотическая акция «Дорогами Победы» и «Поезд Победы» (1-11), Всероссийской акции «Вахта 

памяти»,  «Окна Победы», Памятные мероприятия «Маршалы Победы», приуроченные к дням рождения 

маршалов, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка».   

         В реализации творческих способностей учащихся огромную роль играют молодежные  организации. 

В школе действуют  общественные организации: школьное ученическое самоуправление, «Юнармия» (5-

11 классы).  Старшеклассники принимают  активное участие в Российском движении школьников, 

работой которого в школе руководит Совет старшеклассников. С апреля 2023г. открыта первичная 

организация Российского движения детей и молодежи «Движение первых». 

Показателями успешности работы школы являются: 

1.Выполнение Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Стабильность роста качества знаний учащихся; 

3.Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы; 

4.Достаточно высокие результаты  ЕГЭ по русскому языку. 

Характерной чертой жизни и работы школы вот уже в течение ряда последних лет является стабильность. 

В школе работает стабильный коллектив педагогов, состоящий в основном из добросовестных, 

работоспособных, творческих учителей.  

 

 

Основные традиции воспитания в МКОУ «СОШ № 28» 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»,   

 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. 

              

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 № 28» 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 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 №28  представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 

 1.Инвариантные модули: 

«Урочная деятельность»  

«Внеурочная деятельность»  

«Классное руководство»  

«Основные школьные дела»  

«Внешкольные мероприятия» 

«Самоуправление» 

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» 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Олимпиады;  

6. Соревнования; 

 7. Конкурсы;  

8. Общественно-полезные практики.  
 

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»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

«Основы функциональной грамотности», «ШУС.»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Экология питания»,  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Школьный театр; 

 курсы, занятия оздоровительной и  спортивной направленности: «Баскетбол», «Футбол». 
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 «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 музей, картинную галерею, технопарк, 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 

другие, 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 «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), 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. 

2. Вариативные модули: 

«Детские общественные объединения»  

«Профориентация» 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

«Профилактика и безопасность» 

 «Социальное партнёрство» 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Детские общественные объединения  

 Действующее на  базе школы детское общественное объединение - это  добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов  для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном  объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как  внимание,  забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 



детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство  причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной  

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет - странички 

детского объединения в соцсетях). 

         В реализации творческих способностей учащихся огромную роль играет объединение 

молодежных  организаций школьное ученическое самоуправление, «Юнармия» (5-11 классы). 

Старшеклассники принимают  активное участие в Российском движении школьников, работой которого в 

школе руководит Совет старшеклассников. С апреля 2023г. открыта первичная организация Российского 

движения детей и молодежи «Движение первых». 

 

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. 

 

 

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 «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, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 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 

неадаптированные 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 обсуждений актуальных 

 реализацию 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 «Организация предметно-пространственной среды» 

 
 

 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; 

 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. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МКОУ СОШ №28  в соответствии с ФГОС основного 

общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 



обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в  школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

  заместитель директора по воспитательной работе 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог дополнительного образования. 
        Классное руководство в 5-9-х классах осуществляют 15 классных руководителей. Ежегодно педработники проходят 

повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком.     

         К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники КДН и ПДН, 

участковый, специалисты городского краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ СОШ №28  обеспечивают следующие локальные нормативно-

правовые акты: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании 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  библиотеке. 

 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 театре. 



 
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу:  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Для данной категории обучающихся в МКОУ СОШ №28   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 №28   

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 по 

завершению конкурса 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 в МКОУ СОШ №28  

      В МКОУ СОШ №28  система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; ( по номинациям) 

  «Самый классный класс»; 

 «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 осуществляют 

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 №28    

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. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся МКОУ СОШ №28: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 
         Кроме этого, в МКОУ СОШ №28   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 №28 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. Публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МКОУ СОШ 

№28, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

Анализ воспитательного процесса в МКОУ СОШ №28  осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного 

общего образования, установленными ФГОС ООО.  

Воспитательная работа 2022- 2023 учебном  году осуществлялась в соответствии с рабочими программами 

воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены в соответствующую ООП. 

Целью воспитательной работы МКОУ «СОШ № 28» является создание в школе условий для 

личностного развития школьников 

 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. 

 

Работа по военно-патриотическому воспитанию имеет 100% охват учащихся.Школа сотрудничает с  

Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов -афганцев «Боевое братство». Проводятся 

совместные акции. Анализируя воспитательную деятельность классных руководителей необходимо 

отметить, что педагоги ставят определённые цели, выделяют проблемы, над которыми работают, 

используют различные методы и формы. 

Выводы и рекомендации: 

1. Воспитательная работа в МКОУ СОШ № 28 соответствует основным направлениям, находится на 

достаточном уровне. 

2. За 2022-2023  учебный год в основном  выполнен  объём работы, охвативший весь контингент учащихся.  

 Задачи на 2023-2024 учебный год: 

1. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с 

особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного образования школы; 

2. Работать над: 

- активизацией творческого потенциала учащихся; 

- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления; 

-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и 

привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

3. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся  (создание портфолио   

учащихся) 

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,  внедрению 

в практику новых педагогических технологий; 

5.Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

6.Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 

7. Внедрять в воспитательную работу изучение традиций и обычаев народов КБР; 

8.Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать условия для 

развития общешкольного коллектива через  систему КТД.  



 
     Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ СОШ №28  будет перечень выявленных проблем, которые 

не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023-2024 учебном году. Эти проблемы следует учесть 

при планировании воспитательной работы на 2024-2025 учебный год. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2023 - год педагога и наставника России 

2024 - год 300-летия российской науки 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами для школы, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 
 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя; 

            4 октября: День защиты животных; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 
 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитников Отечества.  

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 
 12 апреля: День космонавтики. 

 Май: 

 1 мая: День весны и труда; 

 9 мая: День Победы; 



 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодежи. 

Июль: 
 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага 

            23 августа: День воинской славы Российской Федерации 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная школа (5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная 

5-9 4 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, 

устремленная в будущее» 

5-9 4 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ  и КБР  и 

исполнение Гимна РФ 

5-9 Каждый понедельник Замдиректора по ВР  

Советник по воспитанию 

Акция, посвященная окончанию 2 

мировой войны «Голубь мира» 

5-8 3 сентября Учителя  истории и 

обществознания  

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь - декабрь Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по 

футболу 

5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по 

волейболу  

5-9 10-13 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый понедельник Классные руководители 

Акция, посвященная «Всемирному 

дню ребенка» 

5-9 13-20 ноября Соц. педагог 

Предновогодний турнир по 

пионерболу 

5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по 

волейболу 

7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря Зам. директора по ВР  

Кл. рук. 9-11 кл. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля Учителя  русского языка и 

литературы 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января Актив РДДМ «Движение 

первых», ОМО «С.О.В.А.» 

Участие в Фестивале ГТО 5-9 Февраль Учителя физкультуры 

Месячник военно-патриотической 5-11 
 

Зам. директора по ВР 

работы (по отдельному  Плану): 
  

Классные руководители 



«Смотр строя и песни  «Аты-баты, 

шли солдаты!» 

 

Февраль Учитель ОБЖ 

«Фестиваль патриотической песни» 
  

Учитель музыки 
   

Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор 

помощи военнослужащим 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

Соц.педагог 

Классные руководители 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая Зам.директора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство»   (согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных 

руководителей  

5-9 30 августа Зам.директора по ВР 

Руководитель ШМО 

Планирование воспитательной 

работы классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Планирование Индивидуальной 

работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», «ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение кл. часов, Даты и 

темы планируете для своего 

класса на год! 

5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 Сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка планирования 

воспитательной работы с классами 

на 2023-2024 учебный год 

5-9 с 16 сентября Зам. директора по ВР 

Заседание МО классных 

руководтелей  

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 

Заседание МО классных 

руководтелей 

5-9 март Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 

Педсовет по воспитательной работе 5-9 март Зам. директора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель Классные руководители 

Сбор информации  на стенд 5-9 До 25 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные руководители 

Информация о  летней занятости 

учащихся 

5-9 Май-июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы Кол-во часов в неделю Руководитель 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
 



(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течение учебного года Председатели родительских 

комитетов 

  

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь - май социальный педагог  

Родительские собрания - Даты и 

темы планируете для своего 

класса на год! 

5-9 1 раз  в четверть Классные руководители  

Раздел «Информация для 

родителей» на сайте школы: по 

социальным вопросам, 

профориентации, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года заместитель директора по ВР  

Индивидуальная работа с семьями: 

в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

5-9 В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

 

Работа с родителями по 

организации горячего питания 

5-9 Сентябрь - май Соцпедагог 

Классные руководители 

 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

5-9 В течение года Администрация школы  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Класс Дата Ответственные 
 

Дни единых действий РДДМ 

«Движение первых» 

5-9 По плану РДДМ Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

Участие в Проекте «Большая 

перемена» 

5-9 По плану РДДМ Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в 

патриотических мероприятиях 

5-9 В течение года Педагог ОБЖ 

Участие во Всероссийских проектах 

по активностям РДДМ - https://xn--

 90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану РДДМ Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в благотворительных 

акциях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Советник по воспитанию 



Участие в проекте «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-9 По плану РДДМ Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийском Эко-

проекте «На связи с природой» 

5 По плану РДДМ Советник по воспитанию 

Учитель биологии 

Модуль  «Самоуправление»  

Дела Класс Дата Ответственные 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года Классные руководители 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение года Актив класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских, 

Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану РДДМ Актив РДДМ 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся в 

школе, общественных местах. 

Вводные инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководители 

Учебная  эвакуация 5-9 Начало сентября Директор школы 

классные руководители 

«15 минут о безопасности» Даты и 

темы планируете для своего 

класса на год! 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Профилактическая акция 

«Нет пагубным привычкам!» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Соцпедагог 

Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с 

учащимися, беседы по ПДД, 

составление учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

5-7 2-8  сентября Соц. педагог 

классные руководители 

Совет профилактики 

правонарушений 
5-9 1 раз в четверть и по 

мере необходимости  

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 

5-9 Конец 1 четверти Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах 

в зимний период, поведение на 

школьных Елках. 

5-9 Конец 2 четверти Классные руководители 

Единый день профилактики 5-9 Декабрь 

март 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 



Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул  

5-9 Конец 3 четверти 

 

Классные руководители 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май Педагог организатор 

Беседы, посвящённые правилам 

пожарной безопасности, поведения 

в лесу - угроза возникновения 

лесных пожаров 

5-9 Май Классные руководители 

Правила безопасного поведения на 

летних каникулах. Инструктажи по 

ПДД, ППБ, поведение на ж/д 

транспорте, на водоемах в летний 

период и т.п. 

5-9 Конец 4 четверти 

 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Обновление стенда  5-9 До 1 октября Зам. директора по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 сентября Соц. педагог  

Советник по воспитанию  

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

5-9 В течение года Педагог- библиотекарь 

Выставка Новогодних плакатов, 

формат А3 

5-9 с 1 декабря Учитель ИЗО 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря Классные руководители 

Тематическое оформление 

рекреаций, актового зала 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

Выставка фотоколлажей «МЫ - в 

«Движении первых!», формат А3 

5-9 С 26 февраля Советник по воспитанию 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации 

учебным предметам, курсам, 

модулям 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей 

организаций-партнеров, в том числе 

в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Соцпедагог 



календарного плана воспитательной 

работы 

Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей 

тематической направленности. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Соцпедагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Занятия класса «Юнармия» 5-6 Вторник-четверг Педагог ОБЖ 

Просмотр видео-уроков на 

сайте«Проектория» https://proektoria.

online/ 

5-9 Раз в месяц Классные руководители 

Занятия отряда ЮИД 5 Среда  

Проектная деятельность 9 В течение года Учителя-предметники 

Тематические экскурсии на 

предприятия города Нальчика 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационная работа по 

подготовке к выбору профиля 

8-9 В течение  года Учителя-предметники 

Занятия в рамках проекта по 

профминимуму «Билет в будущее» 

6 Раз в неделю Классные руководители 

 

План мероприятий по профилактике буллинга 

Информационные часы, беседы 

(примерная тематика) 

 Бояться страшно, надо 

действовать. 

 О правилах поведения и 

безопасности на улице. 

 Я не один. 

 Безопасное поведение. 

 Что такое агрессия? 

 Добро против насилия. 

 Как не стать жертвой 

насилия. 

 Способы решения 

конфликтов с ровесниками. 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-2024 

г.г. 

1 раз в месяц 

Классные руководители 5-9 

классов 

Просмотр и обсуждение на классных 

часах художественных фильмов: 

 «Чучело» (1983 г.). 

 «Розыгрыш» (2008 г.). 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-2024 

г.г. (на каникулах) 

Классные руководители 5-9 

классов 



Читательские конференции по 

книгам (эпизодам), раскрывающим 

проблему буллинга (примерная 

литература): 

 Хосе Тассиес «Украденные 

имена». 

 В.Н. Ватан «Заморыш». 

 Е.В. Мурашов «Класс 

коррекции». 

 Алексей Сережкин 

«Ученик». 

 Андрей Богословский 

«Верочка». 

 Джоди Пиколт 

«Девятнадцать минут» 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-2024 

г.г. (на каникулах) 

Педагог - библиотекарь 

Цикл лекций по межличностному 

общению: 

 Стиль поведения. Умеем ли 

мы общаться? 

 Профилактика насилия в 

подростковом сообществе 

 Стратегии безопасного 

поведения 

 Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-

2024г.г. 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

обучающихся (по результатам 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-

2024г.г. 

Педагог-психолог 

 

диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты) 

   

Креативная деятельность: 

плакат «Мы против буллинга!» 

 творческие поделки 

«Гармония – в цвете, 

гармония – в душе, гармония – 

в жизни» 

 презентация «Стоп насилию!» 

 сочинение, эссе «Дружба – 

главное чудо» 

5-9 

классы 

Сентябрь - май 2023-2024 

г.г. 

Классные руководители 5-9 

классов 

Список тем классных часов согласно утвержденному Федеральному календарному плану воспитательной 

работы  (является единым для образовательных организаций) 

            I полугодие 2023-2024 учебного года                 II полугодие 2023-2024 учебного года 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками 



Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

немецко-фашистских войск в  Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

 

 Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России; 

24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 



12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

• . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. П рограм м а коррекционной  работы . 

 

Программа коррекционной  работы разработана в соответствии  с Ф 

едеральным  образовательны м   стандартом   второго   поколения,   направлена   

на   создание   системы  ком плексной помощ и детям с ограниченны  ми возмож 

ностями здоровья в освоении основной 



образовательной  программы,  коррекцию недостатков  в ф изическом  и (или) психическом  

развитии обучаю щ ихся,  их социальную адаптацию.  

 
П рограм  м ы коррекционной  работы основного общ его  образования  и начального 

общ его образования  являю тся преемственными.  

 
П рограм  м а коррекционной  работы основного  общ его образования  долж на 

обеспечивать:  

 
— создание в общ еобразовательном  учреж дении специальны х условий воспитания,  

обучения,  позволяю щ их учиты вать особые образовательны е потребности детей с 

ограниченны ми   возм ож ностям и     здоровья     посредством     индивидуализации     и 

дифф еренциации образовательного процесса; 

— дальнейш ую социальную адаптацию и интеграцию детей с особы ми образовательны м и 

потребностям  и в общ еобразовательном  учреж дении.  

 
Ц ели программы  : 

— оказание ком плексной психолого-социально-педагогической  помощ и и поддерж  ки 

обучаю щ имся с ограниченны ми возмож ностями здоровья и их родителям  (законным  

представителям);  

— осущ ествление коррекции недостатков  в ф изическом  и (или)  психическом  развитии 

обучаю щ ихся с ограниченны  ми возмож  ностями здоровья при освоении основны  х и 

дополнительны х общ еобразовательны х программ  основного общ его образования,  

дополнительны  х образовательны  х программ. 

П риоритетны  м и направлениями  программ  ы на этапе основного общ его образования  

становятся ф ормирование  социальной компетентности  обучаю щ ихся  с ограниченны ми 

возм ож ностям и здоровья, развитие адаптивны х способностей личности для самореализации 

в общ естве. 

Задачи  программы  : 

 
1. С воевременное  вы явление детей с трудностям и адаптации,  обусловленны ми 

ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья. 

2. О пределение  особенностей    организации    образовательного    процесса    для 

рассм атриваем ой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  

каж дого ребёнка,  структурой наруш ения развития и степенью его выраженности.  

3. С оздание   условий,   способствую щ их   освоению   детьми   с    ограниченны  ми 

возм ож ностям и здоровья основной образовательной программ ы начального общ его 

образования  и их интеграции в образовательном  учреж  дении.  

4. О сущ ествление педагогической, психологической, логопедической помощ и детям с 

ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья. 

5. Разработка   и   реализация  индивидуальных   и   групповы х   занятий  для   детей   с 

вы раж енны м наруш ением  физического и психического развития. 
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6. О беспечение возм ож ности обучения и воспитания  по дополнительны  м 

образовательны м программам  и получения  дополнительны х образовательны х 

коррекционны  х услуг;  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны ми 

возм ож ностям  и здоровья; 

8. О казание консультативной  и методической  помощ и родителям  (законным  

представителям)  детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья по 

психологическим,  логопедическим,  социальным,  правовы м и другим  вопросам. 

 
С одерж  ание программы  коррекционной  работы определяю т следую щ ие принципы  : 

 
• П реем ственность.  П ринцип обеспечивает  создание единого образовательного  

пространства при переходе от начального общ его образования к основному общ ему 

образованию  , способствует  достиж  ению личностных,  метапредметных,  предметны  х 

результатов  освоения  основной образовательной  программы  основного общ его 

образования, необходимы х обучаю щ имся с ограниченны ми возмож ностями здоровья  

для продолж ения образования.  П ринцип обеспечивает  связь  программы  

коррекционной  работы  с другими разделами программ ы основного  общ его 

образования: программой развития универсальны х учебны х действий у обучаю щ ихся  

на ступени основного общ его образования, программой проф ессиональной ориентации  

обучаю щ ихся на ступени основного общ его образования, программ ой ф ормирования и 

развития И К Т - ком петентности обучаю щ ихся, программой социальной деятельности  

обучаю щ ихся. 

• С облю дение интересов ребёнка.  П ринцип определяет позицию специалиста, который  

призван реш ать проблему ребёнка  с м аксим альной пользой и в интересах  ребёнка. 

• С истем ность. П ринцип обеспечивает единство диагностики, коррекции  и развития, т. 

е.   системны й подход к анализу особенностей развития и коррекции наруш ений у детей  

с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья,  а такж е всесторонний многоуровневы й 

подход специалистов  различного профиля,  взаимодействие и согласованность  их 

действий в реш ении проблем  ребёнка. 

• Н епреры вность.  П ринцип гарантирует  ребёнку и его родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощ и до полного реш ения проблемы  или 

определения  подхода  к её реш ению.  

• В ариативность.  П ринцип предполагает создание вариативны х условий для получения  

образования  детьми,  имею щ ими различны е недостатки в ф изическом  и (или) 

психическом  развитии. 

• Реком ендательны й характер оказания помощ и. П ринцип обеспечивает соблю дение  

гарантированны  х законодательством  прав  родителей (законных  представителей)  детей 

с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья вы бирать  формы  получения детьми  

образования,  образовательны е учреж дения,  ф ормы обучения,  защ ищ ать законны е 

права и интересы детей, вклю чая обязательное согласование с родителями (законными  

представителями)  вопроса  о направлении (переводе)  детей с ограниченны  ми 
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возм ож ностям  и здоровья  в образовательные  учреж  дения  со специальны  ми 

(коррекционны  м и) классами (группами). 

 
Н аправления  работы  

 
• диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  вы явление  детей с 

ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья; 

• коррекционно-развиваю щ ая работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  пом ощ ь в освоении содерж ания  образования  и коррекцию  

недостатков  в ф изическом  и психическом   развитии  детей   с   ограниченны ми 

возм ож ностям  и здоровья в условиях  общ еобразовательного учреж  дения;  

способствует  формированию  универсальны х учебны х действий у обучаю щ ихся 

(личностны  х, регулятивных,  познавательны  х, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непреры вность специального сопровож дения  

детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и их семей по вопросам реализации  

диф ф еренцированны х психолого-педагогических  условий обучения,  воспитания,  

коррекции,  развития и социализации обучаю  щ ихся;  

• инф ормационно-просветительская  работа  направлена  на разъяснительную  

деятельность по вопросам,  связанным  с особенностями образовательного  процесса  

для данной категории детей,  со всеми участниками  образовательного процесса  — 

обучаю щ имися (как имею щ ими,  так и не имею щ ими недостатки в развитии), их 

родителями  (законными представителями),  педагогическими  работниками.  

 
Х   арактеристика   содерж   ания  

Д иагностическая  работа  вклю чает: 

— своеврем  енное вы явление детей,  нуждаю щ ихся в специализированной  помощ и; 

 
— диагностику отклонений в развитии и анализ  причин трудностей адаптации; 

 
— ком плексны  й сбор сведений о ребёнке на основании диагностической  информации  от 

специалистов  разного профиля:  учителя,  педагога-психолога,  врача-педиатра. 

 
— изучение  развития  эм оционально-волевой сферы и личностны  х особенностей 

обучаю щ ихся, испы ты ваю щ их трудности в обучении и в общ ении,  с ОВЗ. 

 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного  воспитания  ребёнка  

испы ты ваю щ их трудности  в обучении и в общ ении,  с ОВЗ;  

 
— изучение адаптивны х возм ож ностей и уровня социализации ребёнка  испытываю щ его 

трудности  в обучении и в общ ении,  с ограниченны  ми возм  ож ностям  и здоровья. 

 

К оррекционно-развиваю  щ ая работа  вклю чает: 
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— выбор  оптим  альны х для развития ребёнка  с ограниченны  ми возм  ож ностям  и здоровья  

коррекционны х программ  / методик,  методов  и приёмов  обучения  в соответствии  с его 

особы ми образовательны  м и потребностями;  

 
— организацию и проведение специалистами индивидуальны х и групповых коррекционно - 

развиваю щ их занятий,  необходимых для преодоления  наруш ений развития и трудностей  

обучения;  

 
— системное воздействие на учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в динамике 

образовательного процесса,  направленное на формирование  универсальны х учебны х 

действий и коррекцию отклонений  в развитии; 

 
— социальную защ иту ребёнка  в случаях  неблагоприятны х условий ж изни  при 

психотравм  ирую щ их обстоятельствах.  

 
К онсультативная  работа  вклю чает: 

 
— вы работку совм естны х реком ендаций по основны м направлениям работы с обучаю щ имся 

с ограниченны ми возмож ностями здоровья, единых для всех участников образовательного  

процесса; 

 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированны х 

методов  и приёмов  работы с обучаю щ имся с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья; 

 
— консультативную  пом ощ ь семье в вопросах  вы бора  стратегии воспитания  и приёмов  

коррекционного  обучения ребёнка  с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья.  

 
И нф орм ационно-просветительская  работа  предусматривает:  

 
— различны е формы просветительской  деятельности (беседы, инф ормационны е стенды, 

печатные материалы),  

 
— проведение тем атических  вы ступлений для педагогов  и родителей по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различны х категорий детей с ограниченны ми 

возм ож ностям  и здоровья. 

 
Э тапы реализации  программы  

 
К оррекционная работа реализуется поэтапно. П оследовательность этапов и их адресность  

создаю т необходимы  е предпосы  лки для устранения дезорганизую  щ их факторов.  

 
I этап (май - сентябрь) 
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Этап сбора  и анализа  информации  (информ ационно-аналитическая  деятельность).  

Результатом  данного этапа  является оценка  контингента  обучаю щ ихся для учёта  

особенностей  развития детей, определения  специфики и их особы х образовательных  

потребностей;  оценка  образовательной  среды с целью соответствия  требованиям  

программ но-методического  обеспечения,  м атериально-технической  и кадровой базы 

учреждения.  

 
II этап (октябрь  - май) 

 
Этап планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  Результатом  работы является особы м образом  организованны й 

образовательны й процесс, имею щ ий коррекционно-развиваю щ ую направленность и процесс  

специального  сопровож  дения детей с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья при 

специально созданны х (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития, 

социализации рассм  атриваем  ой категории детей. 

 
III этап (май - июнь)  

 
Этап диагностики коррекционно-развиваю щ ей образовательной  среды (контрольно  

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных  

условий  и вы бранны х коррекционно-развиваю щ их и образовательны х программ  особым  

образовательны  м потребностям  ребёнка. 

 
IV этап (август - сентябрь)  

 
Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  

Результатом  является внесение необходимы х изменений в образовательны й процесс  и 

процесс сопровож  дения детей с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья,  корректировка  

условий  и форм обучения,  методов  и приёмов  работы. 

 
М еханизм  реализации  программы  

 
М еханизм  взаим  одействия - психолого-педагогический  консилиум,  психологическое,  

логопедическое  и педагогическое сопровождение.  

 
М еханизм  реализации:  

 
1) И ндивидуальны  й и дифф еренцированны  й подход 

2)   И ндивидуальное  обучение  (обучение  на  дому)  

С оциальное  партнерство:  

• ГК О У Республиканский  центр психолого-м  едико-социального  сопровождения;  
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• Родительская  общ ественность  

 
Требования  к условиям  реализации  программы  

 
О рганизационны  е условия  

В озм ож на организация  дистанционного  обучения  на   базе  образовательного 

учреж дения  по месту ж ительства  обучаю щ егося.  О собенности организации 

образовательного  процесса  для каждого обучаю щ егося,  вклю чая объем  его учебной  

нагрузки, а такж е соотнош ение объем а проведенны х занятий с использованием  

дистанционны х образовательны х технологий или путем непосредственного взаимодействия  

учителя с обучаю щ имся,  определяю тся индивидуально  на основании  рекомендаций 

специалистов.  

П рограм м а коррекционной  работы предусм атривает  как вариативны е формы  

получения образования,  так  и   различны е   варианты   специального  сопровож дения  

обучаю щ ихся с ограниченны  ми возмож  ностями здоровья.  Это могут быть формы обучения  

в общ еобразовательном  классе или в коррекционном  классе; по общ еобразовательной  

программ е основного общ его образования  или по индивидуальной  программе;  с 

использованием  надомной и (или) дистанционной  форм  обучения.  В арьируется степень  

участия специалистов  сопровождения,  а такж е организационны е формы  работы (в 

соответствии с реком  ендациями  психолого-м  едико-педагогической  комиссии).  

О беспечивается преемственность содерж ания и форм организации образовательного  

процесса  по отнош ению к начальной ступени общ его образования  с учётом  специфики  

возрастного психофизического развития обучаю щ ихся,  в том  числе особенностей перехода  

из младш его ш кольного возраста  в подростковый.  

 
П сихолого-педагогическое  обеспечение: 

 
— обеспечение диф ф еренцированны  х условий (оптим  альны й реж им учебны х нагрузок, 

вариативны  е формы получения образования)  в соответствии с реком  ендациями  психолого - 

м едико-педагогической  комиссии;  

 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно - 

воспитательного процесса;  учёт индивидуальны х особенностей ребёнка; соблю дение  

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  соврем енны х педагогических  

технологий,  в том числе информационных,  компью терны х для  оптимизации  

образовательного процесса,  повы ш ения его эфф ективности,  доступности);  

 
— обеспечение здоровьесберегаю щ их условий (оздоровительны й и охранительны й режим, 

укрепление физического и психического здоровья, проф илактика физических, умственны х и 

психологических перегрузок обучаю щ ихся, соблю дение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, независимо  

от степени вы раж енности наруш ений их развития,  вместе с нормально  развиваю щ имися 

детьм и в проведении воспитательных,  культурно-развлекательны х, спортивно  

оздоровительны  х и иных досуговы  х мероприятий;  

 
— развитие системы обучения и воспитания  детей,  имею щ их слож  ные наруш ения 

психического  и ф изического развития. 

 
П рограм  м но-м  етодическое  обеспечение  

 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы  

коррекционно-развиваю щ ие  программ ы (психолога,  педагога),  инструментарий,  

необходим  ы й для осущ ествления проф ессиональной  деятельности учителя,  педагога-  

психолога.  

 
В случаях обучения детей с вы раж енны м и наруш ениями психического и физического  

развития по индивидуальному учебному плану целесообразны м является использование  

специальны  х (коррекционных)  образовательны  х программ.  

 
М атериально-техническое  обеспечение  

 
М атериально-техническое   обеспечение    заклю чается    в    создании    надлеж  ащ ей 

м атериально-технической       базы,        позволяю щ ей обеспечить  адаптивную  и 

коррекционно-развиваю щ ую среды образовательного учреж  дения. 

 
И нф орм ационное  обеспечение  

 
Н еобходим ы м условием реализации программы является создание инф ормационной 

образовательной  среды и на этой основе  использование дистанционной формы обучения  

детей,    имею щ их    трудности    в     передвижении,    с     использованием    современны х 

инф ормационно-комм  уникационны  х технологий.  

 
С истем а ком плексного психолого-м едико-педагогического сопровож дения детей с 

ограниченны  м и возм ож ностями здоровья,  инвалидов.  

 
Д иагностическое  направление  

 
Цель:  вы явление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченны ми 

возм ож ностям и здоровья,  проведение  их комплексного  обследования  и подготовку  

реком  ендаций по оказанию им психолого-м  едико-педагогической  помощ и. 

 

Задачи  
П ланируемы  е 

В иды и формы 

(направления   деятельности,  Сроки  О тветственны  е 
результаты  

деятельности)  мероприятия   
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П сихолого-педагогическая  диагностика  
 

Д иагностика  С оздание банка Н аблю дение,  К лассны й 

детей для данны х обучаю щ ихся, психологическое  руководите

ль 

вы явления  нуж даю щ ихся в обследование;   

группы  специализированной  П едагог-  

«риска» помощ и. анкетирование  ро

 Сентябрь  

психолог  

 дителей,  беседы с  

 Ф ормирование педагогами  Социальны  

й 

 характеристики  педагог  

 образовательной   

 ситуации в ОУ  

 Социально  - педагогическая  

диагностика  

 

Определить  Получение  А нкетирование,  К лассны й 

уровень  

организован

но сти 

ребенка, 

объективной  наблю дение во 

инф ормации об время занятий,

 Сентябрь  - 

организованности  беседа  с октябрь  

руководите

ль 

 
П едагог-  

особенности  ребенка,  умении  родителями,  психолог  

эмоционально
-  

учиться,  особенности  посещ ение  

волевой  и личности,  уровню  семьи.  У читель-  

личностной  знаний  по предметам.  Составление  предметник  

сферы;  характеристики.  

уровень  знаний Вы явление наруш ений Социальны  й 

по предметам  в поведении  педагог
 

(гиперактивность,  

замкнутость,  

обидчивость  и т.д.) 

 

 
К оррекционно-развиваю  щ ее направление  

 
Цель:  обеспечение своевременной  специализированной  помощ и в освоении  содерж ания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эм оционально-личностной сфере 

детей с ограниченны  ми возм ож ностям  и здоровья,  детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления)  

деятельности  

 
П ланируемы  е 

результаты  

В иды и формы 

деятельности,  

мероприятия.  

 

Сроки  О тветственны  е 

 
Обеспечить  

 
Планы,  

П сихолого-педагогическая  работа  

Разработать  

 
Сентябрь  У читель-  

педагогическое  

сопровож  дение  

детей с ОВЗ,  

программы  индивидуальную  

программу по  предмету.  

предметник,  

классны й 

руководитель,  

 



детей- 

инвалидов  

 

 
 
 

Создание 

условий  для 

сохранения  и 

укрепления  

здоровья 

обучаю щ ихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов  

Разработать  

воспитательную  

программу работы с 

классом. 

Г роф илактическая  работа  

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя,  и 

родителей по работе с 

детьм и с ОВЗ. 

 
В недрение 

здоровьесберегаю щ их 

технологий  в 

образовательны  й процесс 

 
О рганизация и 

проведение мероприятий,  

направленны х на 

сохранение,  

проф илактику здоровья и 

формирование  навыков  

здорового и безопасного 

образа  жизни. 

 
 

 

 

 
 

В течение 

года 

 
 

 

 

 
 

Г ед агог-  

психолог  

 
Зам. директора  

по ВР 

 
Социальны  й 

педагог  

 

К онсультативное  направление  

 
Цель: обеспечение непреры вности специального индивидуального сопровож дения детей с 

ограниченны ми    возмож ностями    здоровья    и    их    семей    по    вопросам    реализации  

диф ф еренцированны х психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,  

развития и социализации обучаю щ ихся 

 

 

Задачи 

(направления)  

деятельности  

 
К онсультирован  

ие педагогов  

 

 

Консультирован  

ие родителей  

 

 
П ланируемы  е 

результаты.  

 
 

Рекомендации,  

приёмы,  

упраж нения и др. 

материалы.  

Рекомендации,  

приёмы,  

 

В иды и формы 

деятельности,  

мероприятия.  

 
И ндивидуальны  е, 

групповые,  

тем атические 

консультации  

И ндивидуальны  е, 

групповые,  

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

В течение 

года 

 
 

В течение 

года 

 
 
 

О тветственны  е 

 
 
 

П едагог - 

психолог  

 
 

П едагог - 

психолог  
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упраж нения и др. 

материалы.  

тем атические 

консультации  

 

И нф орм  ационно  - просветительская  работа  

 
Цель:  организация  инф ормационно-просветительской  деятельности  по вопросам  

инклю зивного образования  со всеми участниками образовательного процесса  

 

Задачи 

(направления)  

деятельности  

 
П ланируемы  е 

результаты.  

В иды и формы 

деятельности,  

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность  

в течение года)  

 

О тветственны  е 

И нф орм  ирование 

родителей 

(законных  

представителей)  

по социальным,  

правовы м и 

другим  вопросам  

Рекомендации,  

приёмы  

И нф орм ационны е 

мероприятия  

В течение года  П едагог - 

психолог  

 

П ланируем  ы е результаты  коррекционной  работы  

П рограм  м а коррекционной  работы предусм  атривает вы полнение  требований  к 

результатам,  определенны  м Ф ГОС ООО. 

П ланируемы  е результаты  коррекционной  работы им ею т дифф еренцированны  й 

характер  и могут определяться  индивидуальными  программами  развития детей с ОВЗ.  

В зависим ости от формы организации коррекционной работы планирую тся разные  

группы результатов (личностные,  метапредметные, предметные). В урочной деятельности  

отраж аю тся предметные,  метапредметны е и личностны е результаты. В о внеурочной - 

личностны  е и метапредметны  е результаты.  

Л ичностны е результаты - индивидуальное продвиж ение обучаю щ егося в личностном  

развитии (расш ирение круга социальны х контактов,  стремление к собственной  

результативности  и др.). 

М етапредм  етны е результаты  - овладение общ еучебны  м и ум ениям  и с учетом  

индивидуальны х возможностей; освоение ум ственны х действий, направленны х на анализ и 

управление своей деятельностью ; сформ ированность  коммуникативны х действий,  

направленны  х на сотрудничество и конструктивное  общ ение и т. д. 

П редм етны е результаты  определяю тся  совместно  с   учителем   -   овладение  

содерж анием  О О П ООО (конкретны х предметны х областей;  подпрограмм ) с учетом  

индивидуальны  х возм ож ностей разны х категорий детей с ОВЗ; индивидуальны  е достиж  ения  

по отдельны м учебны м предметам (умение учащ ихся с наруш енным  слухом общ аться  на 

темы,  соответствую щ ие  их возрасту;   ум ение   вы бирать   речевы е   средства   адекватно  

ком муникативной  ситуации;  получение опы та реш ения проблем  и др.). 

П ланируемы е результаты  коррекционной  работы вклю чаю т в себя описание  

организации и содерж  ания пром  еж уточной аттестации  обучаю щ ихся  в рамках  урочной  и 
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внеурочной деятельности по каждому классу, а такж е обобщ енны е результаты  итоговой  

аттестации на основном  уровне обучения.  

Д остиж  ения обучаю щ ихся с ОВЗ рассм  атриваю тся с учетом  их преды дущ их 

индивидуальны х достиж ений,  а не в сравнении с успеваемостью  учащ ихся класса. Это 

накопительная  оценка  (на основе текущ их оценок)  собственны  х достиж  ений ребенка. 

 
2.4.2. . Работа  с одарённы  м и детьми 

П рограм  м а поддерж ки одарённы  х детей « А ГО  Н » 

П рограм  м а поддерж  ки одарённы  х детей «А ГО Н » разрабаты  вается с учетом  

особенностей  современной системы образования,  в соответствии с программой развития  

муниципального  образовательного учреж дения  и будет являться основой для работы с 

одаренны ми детьми. О на направлена  на эф ф ективное вы явление  и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала  личности каждого ребенка  и помощ ь особо  

одаренны  м детям, обучаю щ имся в массовой школе. 

П рограм  м а содерж  ит алгоритм  действий педагогов,  специалистов  и администрации  

ш колы. П ри этом она допускает вариативны й подход,  не долж на рассм атриваться  как 

догматическая  конструкция.  

Содерж ание м атериала  сконструировано в соответствии  с традиционной  логикой  

рассм отрения слож ных психолого-педагогических явлений. К онцептуальны е основы даю т 

общ ий ответ на вопросы,  что такое детская одаренность и кого  следует считать одаренным,  

на какие м етодологические принципы следует опираться при работе с одаренны ми детьми. 

Это позволяет создавать  общ ую схему вы явления  детской  одаренности  в ш коле и 

разрабаты вать м етодический инструм ентарий для практического реш ения как 

психологических,  так и педагогических  задач. Это, прежде всего  цели  и содержание  

обучения,  формы организации,  методы и средства  образовательной  деятельности.  

I. П ояснительная  записка 

О боснование  проблемы.  

В ы явление, поддержка, развитие и социализация одаренны х детей становятся одной  

из приоритетных  задач современного образования.  

П роблем а одаренности в системе образования на организационном уровне обычно реш ается  

путем  создания специальны х ш кол для одаренны х и талантливы х детей или специальны х 

классов  для одаренных.  Н о сущ ествует возм ож ность и другого реш ения - не удалять 

одаренного ребенка из естественной для  него  среды,  обучать  и воспитывать, не вы водя  его 

из круга обы чны х сверстников, создав условия для развития и реализации его выдаю щ ихся 

возможностей.  

П онятия « детская одаренность»  и « одаренны  е дети»  определяю т неоднозначны  е 

подходы в организации педагогической  деятельности.  С одной стороны,  каж дый ребенок  

«одарен», и задача педагогов состоит в раскры тии интеллектуально -творческого потенциала  

каж дого ребенка. С другой   стороны,   сущ ествует   категория  детей,   качественно  

отличаю щ ихся от сверстников,  и соответственно,  требую щ их  организации  особого  

обучения,  развития и воспитания.  
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Способный,  одаренны й ученик - это вы сокий уровень  каких-либо способностей  

человека. Э тих детей, как правило, не нужно заставлять  учиться, они сами ищ ут себе работу,  

чащ е сложную,  творческую . 

О даренность  бывает:  

• худож ественной  (музы кально-худож  ественной);  

• психомоторной  (спортивная); 

• академической (способность  учиться); 

• интеллектуальной  (умение анализировать,  мыслить); 

• творческой (неш аблонное мыш ление). 

П остепенны й отход системы образования от « ш тамповки» и понимание возмож ности  

воспитания  будущ его творца  на образовательном  « конвейере»  все больш е осознаю тся и 

заставляю т искать новые формы работы с одаренны ми и талантливы м и детьми. Важ нейш им 

направлением  реш ения данной проблемы  являю тся реализация  специальны х программ  

обучения,  которые  соответствовали  бы потребностям  и возм ож ностям  этой  категории 

учащ ихся и могли бы обеспечить  дальнейш ее развитие одаренности.  

П рограм  м а «Агон»  реализуется  в двух направлениях.  

1. С оздание  общ их условий для раскры тия задатков  и развития  способностей  всех 

учащ ихся (сохранение индивидуальности,  личностны й подход в образовании,  

развитие творческих,  спортивны х и общ ественны х способностей  на уроках  и 

внеклассной деятельности).  

2. С оздание индивидуальны х условий для развития способностей детей с вы ращ енной 

собственной познавательной  потребностью  в какой-либо области. 

Работа  с одаренны  ми детьм  и в образовательном  учреж дении базируется  на следую щ их 

принципах:  

1. П ринцип дифф еренциации  и индивидуализации  обучения.  

2. П ринцип максимального разнообразия  предоставляемы  х возможностей.  

3. П ринцип обеспечения  свободы  выбора  обучаю щ ихся дополнительны  х 

образовательны  х услуг. 

4. П ринцип возрастания  роли внеурочной деятельности  одаренны  х детей через кружки,  

секции,  факультативы.  

5. П ринцип усиления  внимания  к проблеме метапредметных  аспектов  в индивидуальной  

работе с обучаю щ имися.  

6. П ринцип создания условий для совместной работы обучаю щ ихся при минимальной  

роли учителя.  

Ц ель программы  : 

О птимизация условий формирования  образовательной  среды, ориентированной  на 

развитие интеллектуального потенциала, творческих способностей  и личностны х качеств 

одарённы  х детей. 

Задачи: 

1. соверш енствование системы координации работы с одаренны  ми детьми; 
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2. соверш енствование системы вы явления и сопровож дения одаренны х детей, их 

специальной  поддерж ки, привлечение психолого-консультационной  службы для 

оказания психолого-педагогической  помощ и одаренны  м детям; 

3. отбор  среди различны х систем  обучения методов  и приемов,  способствую щ их 

развитию самостоятельного мыш ления, инициативы  и творчества;  

4. создание условий для укрепления  здоровья одаренны х детей;  

5. расш ирение возм ож ностей для участия способны х и одаренны  х обучаю щ ихся в 

олимпиадах, научны х конференциях, творческих и предметны х вы ставок и конкурсов  

различны х уровней (ш кольный, м униципальный,  республиканский, В сероссийский,  

меж дународный).  

6. повы ш ение педагогической культуры  родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка; 

7. внедрение инновационны  х технологий  в работе  с одарённы  ми детьми; 

8. разработка  системы  диагностики одаренны х детей, обеспечение инф орм ационно  

методического и программного  сопровождения,  кадровы х условий для работы с 

одаренны  ми детьми;  

9. обеспечение норм ативно-правовой базы, позволяю щ ей осущ ествлять эффективную  

социально-педагогическую  работу с одаренны  ми детьми. 

Д анная программ а позволит скорректировать систему работы  с одарённы ми  детьми, 

в полной мере развить их интеллектуальны е и творческие способности  с учётом  

индивидуального  и дифф еренцированного  подхода  в условиях  введения Ф ГОС ООО. 

Терминология,  используемая  при характеристике  познавательны х возмож ностей  

учащ ихся, вклю чает такие понятия как способности,  талант,  одаренность,  гениальность.  

О даренность — это системное,  развиваю щ ееся в течение ж изни качество психики,  

которое определяет возмож ность достиж ения человеком  более высоких,  незаурядны х 

результатов  в одном  или нескольких видах  деятельности по сравнению с другими людьми.  

О даренны й ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда  

вы даю щ имися достиж  ениям  и (или им еет внутренние  предпосы  лки для таких  достиж  ений)  в 

том или ином  виде деятельности.  

Способностям  и назы ваю т индивидуальные  особенности личности,  помогаю щ ие ей 

успеш но заниматься  определенной  деятельностью  . 

Талантом назы ваю т вы даю щ иеся способности,  высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности.  Ч ащ е всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

К онцептуальны  е основы.  О бщ ая стратегия реш ения проблемы.  

С овременны е тенденции социального развития ставят перед ш колой новые задачи, 

поскольку не только знание иностранны х языков,  компью теризация,  а особы й - более 

свободный,  более интеллектуальный  и креативны й образ мы ш ления  - будет  являться 

залогом  социального успеха  каждого,  а значит,  залогом  процветания  нации. 

П ри разработке программ ы « О даренны е дети» в качестве исходных  были 

использованы  следую щ ие концептуальны  е понятия. 

 

 

 

367 



Одаренная личность  - личность,  отличаю щ аяся от среднего уровня своими  

функциональны  м и или потенциальны  м и возм  ож ностям  и в ряде областей:  интеллектуальной,  

академической,  творческой,  худож ественной,  психомоторной  сфере (лидерство).  

О даренность  - совокупность  свойств  личности,  обеспечиваю щ их реальное или 

потенциально успеш ное вы полнение деятельности  и получение результатов  в одной или 

нескольких  перечисленны х областях  вы ш е среднего  уровня.   О бычно   одаренностью  

назы ваю т генетически обусловленны й ком понент способностей  - «дар»,  в значительной  

мере определяю щ ий как итог развития,  так и его темп.  Генетический  дар раскры вается  

благодаря  среде, и она либо подавляет его, либо пом огает ему раскрыться.  

Ведущ им ком понентом  одаренности является мотивационны  й. 

П ознавательная  способность  заним ает  в структуре  одаренной  личности  

доминирую  щ ее полож ение и отличается больш ой силой,  устойчивостью  и действенностью  . 

О тличие личностей просто с вы соким уровнем способностей от одаренны х состоит  

именно в различии уровня,  силы и доминирования  мотивации.  И менно благодаря  более 

высокому уровню мотивации одаренная личность  добивается  более значительны х 

результатов,  чем другая, имею щ ая порой более вы сокий уровень  способностей.  

П ри разработке теоретических  основ  программы  « О даренны е дети»  в качестве 

исходных  были использованы  следую щ ие концептуальны  е положения:  

1. К онцепция  « возрастной одаренности»  (Н.С.  Лейтес),  согласно  которой  необычные 

возм ож ности ребенка на том или ином возрастном этапе ещ е не означаю т сохранение  

этого уровня  и своеобразие  его возмож ностей  в последую щ ие  и более  зрелы е годы.  

Н аиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность в младш ем 

ш кольном  возрасте рассм атривается и развивается  как некая общ ая, универсальная  

способность.  

2. П одход  к   одаренности   как   проявлению  творческого  потенциала  человека  (А.М. 

М атю ш кин),  согласно которому одаренность  понимается  как вы сокий уровень  

творческого  потенциала,  вы раж аю щ ийся прежде всего в вы сокой познавательной  и 

исследовательской  активности.  

3. Д инам ическая теория одаренности (Ю .Д. Бабаева), в которой акцентируется внимание,  

во-первых,  на понимании одаренности как развиваю щ егося свойства  целостной  

личности, во-вторы х - на оценке одаренности с точки зрения наличия психологических  

барьеров,  затрудняю щ их ее проявление и развитие и / или приводящ их к феномену 

диссинхронии.  

4. Э копсихологический подход к развитию одаренности (В.И.П анов). одаренность в этом  

случае рассм атривается  как особая форма  проявления творческой природы психики  

человека.  П оэтому основная задача современного педагога  заклю чается  в создании  

образовательной  среды развиваю щ его (творческого)  типа. 

О даренность  м ож ет проявляться: 

1. К ак одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». О бы чно в этом случае 

подразумевается вы сокая одаренность. Специалисты утверждаю т, что число таких детей 

составляет примерно 1-3% от общ его числа  таких  детей; 
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2. К ак одаренность  возрастная, т.е. в одном  возрасте ребенок показы вает явную  

одаренность,  а потом,  по истечении нескольких  лет эта одаренность  куда-то исчезает; 

3. К ак одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. одаренность, которая по 

каким-то причинам не проявила себя  в учебной или  иной деятельности данного ребенка, 

но сущ ествует как потенциальная  перспектива  развития  его способностей.  Детей  со 

скры той одаренностью  примерно 20 -25 % от общ его числа  учащ ихся. 

В основу программы полож ены ведущ ие м етодологические принципы современной 

педагогики и психологии:  

1. С истем ны й подход,  сущ ность которого заклю чается в том,  что относительно  

самостоятельны е компоненты  рассматриваю тся  не изолированно,  а в системе  их 

взаим освязи с другими.  П ри таком  подходе  педагогическая  система  работы  с 

одаренны ми детьми рассм  атривается как совокупность  следую щ их взаим  освязанны  х 

компонентов:  цели образования,  субъекты педагогического процесса,  содержание  

образования,  методы и формы педагогического  процесса  и м атериальная  база. 

2. Л ичностны й подход,  утверж даю щ ий представления  о социальной,  деятельностной  и 

творческой сущ ности одаренного ребенка  как личности.  В рамках  данного подхода  

предполагается опора в воспитании и обучении на естественны й процесс саморазвития  

задатков  и творческого потенциала  личности,  создание для этого соответствую щ их 

условий.  

3. Д еятельностны й подход. Деятельность - основа, средство и реш аю щ ее условие развития  

личности.  П оэтому необходим а специальная  работа  по выбору и организации  

деятельности  одаренны х детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта  

познания, труда и общ ения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей вы бору 

цели и планированию  деятельности,  ее организации  и регулированию , контролю , 

самоанализу и оценке результатов  деятельности. 

4. К ультурологический подход, обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. О даренны й ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры,  но и вносит в нее  нечто  принципиально новое,  т.е. он становится творцом  

новы х элем ентов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей  

представляет собой,  во-первых,  развитие самого  ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой  личности.  

Реализация  этих м етодологических  принципов  позволяет определить  основны е 

способы реш ения проблем при работе с одаренны ми детьми, осущ ествлять планирование и 

прогнозирование  деятельности.  

III. Э тапы реализации программы  

П одготовительны  й этап: 

Цель: подготовить  условия  для  формирования  системы  работы  с   одаренны ми 

учащ им ися в школе. 

Задачи. И зучение норм ативной базы, локальных  актов, научной литературы  по 

вопросам одаренности. Разработка программы работы с одаренны ми учащ имися. Разработка  

структуры  управления программой,  долж  ностны х инструкций,  распределение  обязанностей.  
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А нализ   материально-технических,    педагогических    условий    реализации    программы.  

С оставление базы данны х одаренны х детей. 

Э ксперим  ентально-исследовательский  этап: 

Цель:  апробация системы  работы с одаренны  ми учащ имися.  

Задачи. Д иагностика склонностей учащ ихся. Разработка методических реком ендаций  

по работе с одаренны ми детьми,  основам  научного исследования,  материалов  для 

проведения   классны х    часов,   викторин,   праздников.   Ф ормирование методической  

библиотеки ш колы по работе с одаренны ми учащ имися.  П овы ш ение квалиф икации  

педагогов.  

О сновной этап: переход в режим ф ункционирования  

Цель:  переход системы  работы с одаренны ми учащ им ися в реж им функционирования.  

Задачи. Д остиж ение преемственности в воспитании и развитии детей  на  всех этапах  

обучения в школе.  К оррекция затруднений  педагогов  в реализации программы.  П овы ш ение 

количественны  х и качественных  показателей учащ ихся и педагогов  в соответствии с 

заявленны  м и критериями оценки деятельности в рамках  программы.  

О ценочны  й этап,  составление  отчетов  

Цель: 

анализ итогов  реализации программы.  

Задачи. 

А нализ  деятельности  педагогического  коллектива  и творческой  деятельности  учащ ихся.  

О бобщ ение результатов  работы школы.  О ф ормление сводной документации.  Ш ирокая  

трансляция  опыта. 

IV. С одерж ание  программы  

1. М етодические требования к организации и практической реализации программ ы « 

Агон»: 

□ исполнение  государственны  х принципов  образования  ст. Закона  «Об образовании в 

Российской  Ф едерации»;  

□ экспертиза  им ею щ ейся норм  ативно-правовой базы, выводы,  направление на социальную  

защ иту и поддерж  ку одаренны  х детей; 

□ организация  необходимой  психолого-педагогической  работы среди родителей способны  х 

учащ ихся. 

□ разработка  системы мер по повыш ению квалиф икации  педагогических  кадров, 

работаю щ их с одаренны  ми детьми; 

□ создание творческого объединения  учителей,  работаю щ их с одаренны ми детьми; 

□ еж егодный анализ состояния и результатов  работы учителей с талантливы  м и учащ имися,  

принятие  необходимы  х управленческих  коррекционно-направляю щ их реш ений; 

□ обогащ ение и распространение опыта  педагогов,  работаю щ их с одаренны  ми детьми. 

□ создание банка  педагогической  информации по работе с одаренны  ми детьми. 

2. О рганизационная  деятельность  ш колы : 

□ педагогические  консилиумы,  совещ ания по результатам  диагностирования;  

□ организация  сопровож  дения   учителями предметникам  и способны х учащ ихся; 
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□ организация  м етодической работы с педагогическим  коллективом,  обеспечение учебно  

м етодической литературой;  

3. Ф орм ы и виды организации работы с детьми,  склонны м и к творческому уровню 

освоения отдельны  х образовательны  х областей или предметов: 

□ рациональное  наполнение ш кольного ком  понента  учебного плана  с учетом  склонностей и 

запросов  учащ ихся; 

□ организация  и проведение  ш кольны х олимпиад.  У частие  в муниципальных,  

республиканских,  Всероссийских,  м еж дународны х олимпиадах  (очных, заочных);  

□ организация  и проведение интеллектуальны  х игр, конкурсов,  научно-практических  

конференций.  

4. К онтроль  за вы полнением  программы: 

□ вклю чение в план внутриш кольного контроля вопросов  организации и отслеж ивания 

результатов  работы со способны  ми учащ имися;  

□ проведение контрольных  срезов, тестов,  анкетирования  учащ ихся творческого уровня; 

□ проведение ш кольны х и классных  конференций,  конкурсов,  творческих  отчетов. 

 

V. М ероприятия  

№ Задачи М ероприятия  Сроки  

1. И нф орм  ационн 

о- 

м етодическое  

обеспечение 

процесса  

управления 

развитием  

одаренны х 

детей 

2. О беспечение  

технологическ  

ой готовности 

педагогов  к 

реш ению 

проблем  по 

поиску,  

вы явлению и 

обучению 

одаренны х 

детей 

1. О бновление базы данных  одаренны  х детей по 

образовательны  м областям  

2. О рганизация  работы учителей с одаренны  ми 

детьми. 

3. П одбор  диагностического м атериала для 

изучения способностей  детей 

 

 

 
 

1. П роведение К руглого стола  для руководителей  

Ш М О « К онтроль за организацией 

познавательной  деятельности одаренны  х 

учащ ихся» 

2. П роведение практических занятий  для 

учителей на заседаниях  Ш М К 

3. П роведение м еж предм  етны х совещ аний для 

учителей  

4. И зучение обобщ ение и распространение ППО 

5. П роведение педагогических чтений для 

учителей - понятие одаренности в педагогике и 

психологии Специф ика работы с одаренны ми 

детьми  

Ф орм  ы и методы работы  

 

сентябрь  апрель 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
сентябрь  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
в течение  года 
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3  Создание 

условий  для 

развития и 

самореализаци 

и одаренны х 

детей 

4. У частие 

олимпиадном  

движении.  

 

 
 

 

 

 
У частие 

одаренны  х 

ш кольников  во 

Всероссийских  

и 

меж дународны  

х олимпиадах.  

С тимулирован  

ие педагогов,  

работаю щ их с 

одарённы ми 

детьми  

О собенности содерж  ания учебны х программ  для 

одаренны  х детей 

6. О рганизация курсовой подготовки и 

переподготовки  педагогических  кадров. 

1. О рганизация  научно-исследовательской  

деятельности обучаю щ ихся 

2. О рганизация  внеурочной творческой 

деятельности обучаю щ ихся 

 

 

1. Закрепление обучаю щ ихся за педагогами- 

кураторами  

2. С оставление графика  консультаций  по работе с 

одаренны  ми детьми 

3. К онсультативная помощ ь обучаю щ имся по 

реш ению олимпиадны  х заданий прош лых лет. 

4. У частие обучаю щ ихся в дистанционны  х 

предметны  х конкурсах  и олимпиадах.  

1. Д оведение до учащ ихся инф ормации о 

Всероссийских  и м еж дународны  х олимпиадах 

2. У частие во В сероссийских и меж дународных  

олимпиадах  

 
 

 

Внесение  изменений в условия выплаты  

стимулирую  щ ей надбавки педагогам  согласно 

 
 

 

 

 
в течение года 

в течение года 

 

 

в течение года 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
в течение года 

 

Показатели эффективности реализации программы 

1. П овы ш ение уровня индивидуальных достиж ений детей в образовательны х областях,  к 

которы м у них есть способности.  

2. П овы ш ение уровня владения детьми клю чевы ми компетенциями.  

3. С оздание банка  данны х одаренны х детей лицея,  банка методического  обеспечения  

поддерж  ки одаренны х детей;  

4. В недрение в образовательное  пространство лицея альтернативного варианта  обучения и 

развития одаренны  х детей через  индивидуальную  траекторию развития; 

5. П овы ш ение проф ессиональной компетентности  педагогов  по актуальны  м вопросам  

педагогики одаренности;  
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6. У спеш ная социализация  детей с высоким  уровнем  актуализированной  одаренности в 

социуме как основа  развития их задатков, способностей,  дарования.  

7. У довлетворенность  детей своей деятельностью  и увеличение числа  таких детей.  

 
2.4.3. .   Работа  с детьм  и, оказавш имся в трудной  ж изненной  ситуации  

В связи с   ухудш аю щ ейся   общ ей   социально-эконом ической  ситуацией   в   стране, 

вы званной целы м комплексом  исторических,  культурных,  политических и эконом ических  

причин на данном этапе развития общ ества возрастает необходимость в квалиф ицированной  

пом ощ и различны м слоям населения и особенно  детям  из неблагополучны х семей  или, 

иначе, детям, оказавш им ся в трудной  ж изненной ситуации.  Это более трудная в 

воспитательном отнош ении категория детей, имею щ их отклонения в социальном развитии и 

испы ты ваю щ их затруднения  в обучении,  в общ ении  с родителями,  педагогами, 

сверстниками,  склонны х   к   девиациям    по   различны м   причинам,  отстаю щ их  в   тем пах 

ф изического и психического развития. 

П роф илактика правонаруш ений и преступлений становится наиболее актуальной.  К 

этой категории относятся дети из семей, бю дж ет которы х не позволяет организовать  

полноценны й отды х и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. 

Все это ведет к росту правонаруш  ений среди подростков.  

К группе риска  относятся следую щ ие семьи: многодетные,  неполные,  

малообеспеченные,  с опекаемы  м и детьми. 

А нализ  правонаруш ений,  беседы с подростками,  анкетирование показывает,  что 

правонаруш  ения в основном  соверш аю тся во внеурочное  время. 

Л огика  проф илактики подсказы  вает необходимость  создания  в ш коле  условий,  

которы е не провоцирую т отклонение в поведении, а расш иряю т безопасное пространство для 

ребенка,  где ему хорош о и интересно.  

П редм етом особого внимания в ш коле является ф ормирование системы  

дополнительного  образования  учащ ихся. Ч тобы воспитать  человека  целеустремленного,  

убеж денного, творчески мыслящ его, доброго и отзы вчивого, необходимо хорош о продумать  

систему работы во внеурочное время. 

Данная программ а совместно с воспитательной  службой ш колы ориентирована  на 

организацию содерж ательного досуга детей, на воспитание ф изически здорового человека,  

проф илактику правонаруш  ений и преступлений.  

П рограм  м а по   проф илактике   безнадзорности   и   правонаруш ениям   среди 

несоверш еннолетних  направлена  на совместную деятельность  как детей, оказавш ихся  в 

трудной  ж изненной ситуации,  так  и детей,  легко  адаптирую щ ихся  в социуме,  лидеров  в 

лю бых делах, что  позволяет  предоставить  одинаковы е возмож ности  вовлечения  всех 

учащ ихся в учебно-воспитательны  й процесс. 

Ц ель программы  : 

- создание оптим альны х условий для адаптации детей в социуме и утверж дение среди 

сверстников учащ ихся, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации, через вовлечение их во 

внеурочную деятельность,  

- социальная  защ ита  обучаю щ ихся,  исходя из анализа  их развития,  воспитания,  

образования.  
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Задачи программы  : 

- обеспечить  обучающ имся психолого-педагогическое  сопровождение для реализации 

прав на получение основного общ его образования;  

- организовать  совершенствование внеучебной деятельности,  направленной  на 

вовлечение обучаю щ ихся в досуговы е мероприятия, на развитие социальной инициативы,  

реализацию  социальны  х программ,  участие в их разработке и утверждение;  

- предупредить  случаи правонаруш ений среди обучаю щ ихся ш колы ; 

- создать  установку на необходимость  здорового  образа  жизни; 

- вы явить интересы  и потребности  обучаю щ ихся,  трудности  и проблемы,  

отклонения  в поведении,  уровень социальной  защ ищ енности и адаптированности к 

социальной среде;  

- быть посредником  меж ду личностью обучаю щ егося и учреж дением, семьей, средой, 

специалистам  и социальны х служб, ведом  ственны м и и административны  м и органами;  

- координировать  взаимодействие  учителей,  родителей,  специалистов  социальных  

служб для оказания помощ и обучаю щ имся; 

- содействовать  созданию обстановки психологического  комфорта и безопасности  

личности  обучаю щ егося в учреж  дении,  в семье,  в окруж аю щ ей социальной среде;  

- координировать  взаимодействие  учителей,  родителей,  специалистов  социальных  

служб для оказания помощ и обучаю щ имся. 

У частники программ  ы - обучаю щ иеся М К О У « С О Ш № 28». 

 

О сновное  содерж ание программы  

Социально-экономическая  и духовно-нравственная  ситуация  в России  

характеризуется  нарастанием  социального неблагополучия  отдельны  х семей,  падением  их 

ж изненного уровня,  криминальной среды,  ростом  преступлений и правонаруш ений среди 

подростков  и порождает опасные для подрастающего поколения  и общества  в целом  процессы.  

П рофилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась  немало подростков,  оказавш ихся в трудной  ж изненной  ситуации. 

За годы работы  в школе накоплен  положительный опыт   в   создании   системы  

профилактики правонарушений учащихся в различных ф ормах  деятельности:  походы,  работа  

Совета  старш еклассников,  организация  летнего отды ха (приш кольны й лагерь,  трудовой 

отряд,  спортивны й отряд),   походы,  привлечение детей,  оказавш ихся  в трудной ж 

изненной  ситуации к участию в различны  х мероприятиях.  

В ш коле создан Совет профилактики,  на заседаниях  которого  рассм атриваю тся 

вопросы проф илактики правонаруш ений и безнадзорности. С оставлен план работы Совета  

профилактики. П риглашаются обучающ иеся и их родители, нуж даю щ иеся в педагогической 

помощ и. 

Разработано П олож ение о порядке постановки обучаю щ ихся на внутриш кольны й учет 

и снятие с учета.  

Ведущ ую роль в работе с детьми,  оказавш имися в трудной  ж изненной ситуации, 

отводится психологической  службе, социальному педагогу и классному руководителю  . 
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Больш ая целенаправленная  работа  проводится  с этим и детьм и по учебной  работе.  

Зам естители директора по УВР и ВР, классны е руководители  проводят индивидуальные 

беседы с детьм и и их родителями по результатам  учебы и поведения.  

О сновны  е направления  социально-психологической  служ бы школы:  

- Работа  с общ ественностью  

- Работа  с родителями  

- Работа  с многодетны  м и семьями 

- Работа  Совета  проф илактики правонаруш ений несоверш еннолетних  

- Работа  с подростками девиантного поведения  

- Работа  с педагогическим  коллективом  

- П сихологическое  консультирование  

- Развиваю щ ая работа  

Направлени 

е 

деятельност 

и 

Цели   и задачи Формы деятельности Результат    деятельности 

Работа с 

общественно 

стью 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Работа с 

родителями 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Работа с 

многодетным 

и семьями 

• Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

• Защита, помощь и 

поддержка социально 

незащищенных 

обучающихся 

• Координация 

взаимодействия с 

общественностью 

 

 
• Профилактика 

девиантного поведения и 

правонарушений 

• Содействие в создании 

обстановки 

психологического 

комфорта в семье, в 

школе, в окружающей 

социальной среде 

• Оказание реальной 

помощи детям из 

незащищенных семей 

• Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и школе 

• Диагностика социальных 

условий жизни 

• Контроль за организацией 

питания 

• Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и школе 

• Заседания КДН и 

ПДН 

• Индивидуальные 

консультации 

• Сопровождение в 

ПДН и в суд 

 

 

 
 

 

 
• Индивидуальные 

консультации 

• Беседы 

• Посещение на дому 

социально 

незащищенных 

семей (опека, 

многодетные, 

асоциальные) 

• Родительские 

собрания 

 

 
 
 

• Консультации 

• Обследование семей 

в случае 

необходимости 

• Контроль за 

организацией 

питания детей 

• Постановка на учет в КДН, 

ПДН, ВШУ 

• Предоставление льготного 

питания малообеспеченным 

обучающимся; 

• Защита интересов ребенка в 

суде и в ходе следствия, в 

семье 

• Повышение педагогической 

грамотности в вопросах 

социальной защиты 

обучающихся 

• Составление актов 

обследования, 

• Повышение педагогической 

грамотности родителей 

• Выработка рекомендаций по 

проблемным вопросам 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
• Оказание материальной 

единовременной помощи 

Обеспечение завтраками 

детей в течение года 

• Составление банка данных о 

социальном статусе семей 
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• Корректировка 

банка данных 

многодетных семей 

Совет • Профилактика • Заседания Совета • Разработка мероприятий по 

профилактик  безнадзорности и  профилактики  работе с детьми «группы 

и правонарушений • Выход в семьи  риска» 

правонаруше несовершеннолетних  подростков • Составление 

ний • Выявление и устранение • Индивидуальные соответствующей 

несовершенн  причин и условий,  беседы документации 

олетних способствующих • Мониторинг  Ведение журнала пропусков 

безнадзорности  развития личности  уроков. 

несовершеннолетних  подростков • Социализация школьника, 

• Обеспечение защиты • Отслеживание формирование у него 

прав и законных  количества пропуска активной жизненной 

интересов 

несовершеннолетних 

• Социально 

педагогическая 

реабилитация 

подростков, находящихся 

в социально опасном 

положении 

занятий позиции, развитие лидерских 

качеств 

• Организация внеурочной 

деятельности подростков 

Работа с • Формирование у • В ходе диагностики • Социализация школьника, 

подростками  учащихся правовой,  контингента  формирование у него 

девиантного  психологической и  учащихся в классе  активной жизненной 

поведения  педагогической  выявление детей  позиции, развитие лидерских 

грамотности «группы риска» качеств 

• Предупреждение • Контроль за • Укрепление здоровья как 

возникновения явлений  посещением школы  физического, так и 

дезадаптации,  «трудными» детьми;  психического 

правонарушений • Беседа с родителями • Установление гуманных 

• Выявление и психолого-  и подростком нравственно-здоровых 

педагогическое • Первичное отношений в социальной 

сопровождение детей  обследование среде 

«группы риска» условий жизни, • Составление карты 

• В ходе диагностики • Вовлечение во индивидуальной работы с 

выявление  внеурочную трудным подростком 

индивидуальных  деятельность психологом, классным 

особенностей детей, 

• Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

• Формирование банка 

данных детей с 

отклонении в развитии и 

поведении 

• Социальная адаптация 

подростков «группы 

риска» в школьном 

коллективе 

• Классные часы 

• Заседания Совета 

профилактики 

• Мониторинг 

социально 

психологического 

состояния 

коллективов 

учащихся 

руководителем 

Работа с • Содействие • Педагогический • Оформление социального 

педагогами  педагогическому  консилиум  паспорта класса 

школы коллективу в • Консультации 
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Психо 

профилактик 

а 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Психодиагно 

стика 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Психологиче 

ское 

просвещение 

гармонизации социально 

психологического 

климата в школе 

• Информирование по 

вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

 

 
• Предупреждение 

возможных негативных 

отклонений в 

психологическом и 

личностном развитии 

обучающихся 

• Улучшение 

психологического 

микроклимата в 

ученических коллективах 

• Создание условий для 

формирования    и 

развития 

психологической 

культуры обучающихся и 

педагогов 

• Профилактика 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок и срывов 

обучающихся 

• Изучение уровня 

психического развития, 

уровня адаптации 

обучающихся на этапе 

перехода в среднее и 

старшее звено школы 

• Оценка способностей, 

интересов и склонностей 

обучающихся в рамках 

предпрофильной    работы 

и профессионального 

самоопределения 

• Выявление 

индивидуально 

психологических 

особенностей 

обучающихся - 

подростков для 

предупреждения 

подростковых проблем 

• Повышение 

психологической 

грамотности участников 

• Выступление на 

педсовете, 

 
 

 

 

 

 
• Адаптационные 

занятия 

• Классные часы 

• Беседы 

• Психотерапевтическ 

ие приемы 

• Педсоветы 

• Родительские 

собрания 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
• Анкетирование 

• Тестирование 

• Наблюдение 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
• Беседы 

• Лекции 

• Семинары 

• Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем, социальным 

педагогом 

• Составление характеристики 

на обучающегося 

• Развитие социальной 

адаптации обучающихся 

• Повышение 

психологической 

компетентности всех 

участников 

образовательного процесса 

• Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

навыков саморегуляции у 

школьников. 

• Формирование   позитивной 
«я-концепции» у 

обучающихся, устойчивой 

самооценки, низкого уровня 

школьной тревожности 

• Сплочение классного 

коллектива 

 

 

 

 
• Подготовка заключения о 

развитии и проблемах 

обучающихся 

• Составление рекомендаций 

по созданию оптимальных 

условий для развития 

каждого обучающегося 

• Разработка программ 

индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися «группы 

риска» 

 

 
 

 

 
 

 

 
• Совершенствование 

педагогических и 

социальных методов, 
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Психологиче 

ское 

консультиров 

ание 

образовательного 

процесса (родителей, 

педагогов, обучающихся) 

• Разъяснение результатов 

психологических 

исследований 

• Формирование 

устойчивой потребности 

в психологических 

знаниях для разрешения 

проблемных вопросов 

взаимодействия в 

коллективе и 

вопросов собственного 

развития. 

• Организационно - 

консультативная работа 

со школьной 

администрацией , 

направленная на 

совершенствование 

процесса управления 

учебно- воспитательным 

процессом 

• Оказание 

психологической 

помощи обучающимся, 

родителям , педагогам в 

решении возникающих 

проблем 

• Консультативная работа 

с участниками 

образовательного 

процесса 

• Подборка 

литературы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
• Индивидуальное 

консультирование 

• Групповое 

консультирование 

• Профконсультации 

позволяющих повысить 

эффективность работы с 

подростками 

• Создание системы 

психолого- педагогической 

поддержки обучающихся в 

период адаптации 

• Разрешение различных 

психолого- педагогических 

проблем в сфере общения и 

деятельности 

 
 

 

 
• Создание социальных и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации к среднему и 

старшему звену школы 

• Установление истинных 

причин и помощь в 

разрешении проблем 

обучения, общения, 

психического самочувствия 

обучающихся 

• Обсуждение результатов 

проведенной диагностики и 

подготовка конкретных 

рекомендации по 

выявленным проблемам 

• Оказание подросткам и их 

родителям помощи в 

выборе профессии 
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С одерж ание  работы  на этапах программы  

I этап. П одготовительны  й. 

- соверш енствование нормативно - правовой базы; 

- укрепление  м еж ведом  ственного сотрудничества; 

- обобщ ение имею щ егося опыта  работы,  ориентированного на профилактику правонаруш  ений;  

- разработки методик и проведение в ш коле социологического исследования  детей,  учителей,  

родителей,  направленной  на профилактику правонаруш ений;  

- поиск форм  и методов  вовлечения  учащ ихся во внеурочную деятельность;  

- создание системы внеурочной  деятельности.  

II этап.  Реализация.  

- оказание социальной и психолого-педагогической  поддерж  ки детям, попавш им в трудную 

жизненную  ситуацию;  

- использование  в учебно-воспитательном  процессе ш колы личностно-ориентированны  х 

приемов  и методов  для формирования  личностны  х ресурсов;  

- вовлечение группы учащ ихся во внеурочную деятельность.  

III этап.  О тслеж ивание  и анализ результатов.  

- обработка  и интерпретация  полученной в ходе реализации программ  ы информации;  

- соотнош ение результатов  реализации программы  с поставленны  ми целями и задачами 

- определение перспектив  развития ш колы в этом  направлении.  

Н ом енклатура  дел по воспитательно-проф  илактической  работе: 

- Банк данны х детей « группы риска»; 

- К арточка  учета  обучаю щ ихся, состоящ их на учете в ПДН,  О У ; 

- Списки обучаю щ ихся и акты обследования  их ж илищ ны х условий;  

- П лан работы Совета  по проф илактике правонаруш ений на год; 

- П ланы классны х руководителей  по работе с обучаю щ имися,  состоящ ими на учете; 

- Ж урнал  учета  пропусков  занятий обучаю щ имися  состоящ ими на учете;  

- П ротоколы  заседаний Совета  по профилактике;  

- М атериалы рейдов  и посещ ения неблагополучных  семей и семей подростков,  состоящ их 

на учете.  

П редполагаем  ы й результат  

В ходе реализации программы, направленной на соверш енствование и дальнейш ее развитие  

систем  по проф илактике правонаруш ений среди несоверш еннолетних,  планируется  достиж ение  

следую щ их результатов:  

1. улучш ить полож  ение обучаю щ ихся ш колы, оказавш ихся в трудной  ж изненной  ситуации; 

2. соверш енствовать  систему вы явления и поддерж  ки детей « группы риска»; 

3. увеличить  объем  и повы сить качество предоставляемы  х услуг детям, в том  числе детям 

« группы риска»; 

4. создать эффективную  систему проф илактики правонаруш  ений среди обучаю щ ихся; 

5. повы сить роль дополнительного  образования  в работе с детьм  и «группы  риска»; 

6. создать условия для активизации детских  объединений в школе. 

В ы полнение  программы  будет   способствовать   сокращ ению числа  правонаруш  ений 

несоверш еннолетних,  привлечению   больш его количества  детей   и   подростков  к   участию  в 
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общ ественной,  культурной и спортивной жизни,  отвлечению от вредных  привычек,  улицы,  

приобщ ению их к здоровому образу жизни. 

 
3. О РГ А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й РА ЗД ЕЛ О С Н О В Н О Й О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН О Й 

П РО Г РА М М Ы О С Н О В Н О ГО О БЩ Е ГО О Б РА ЗО В АН И Я 

3.1. У чебны  й план основного общ его образования  

П ояснительная  записка  к учебном  у плану  7 - 9 классов  

(по Ф ГО С О О О второго поколения  и Ф О П ) 

 
1.1. Учебный план - документ,  который определяет  перечень,  трудоемкость,  

последовательность  и распределение по периодам  обучения учебных предметов,  курсов, 

дисциплин (модулей),  практики,  иных видов учебной деятельности и формы  промеж уточной  

аттестации обучаю щ ихся. 

1.2. У чебны й   план   М К О У   « СО Ш   № 28»   г.о.   Н альчик,   реализую щ ий   основны е 

общ еобразовательны е программы основного общ его  образования, сформ ирован в соответствии  

с требованиями,  излож  енными в следую щ их документах:  

 
1. Ф едеральны  й закон от 29 .12 .2012 № 273 -Ф З « О б образовании в Российской  Ф едерации». 

2. Закон К абардино-Балкарской  Республики от 24.04 .2014 г. № 23 -РЗ «Об образовании»;  

3. Ф едеральны  й государственны  й образовательны  й стандарт основного  общ его 

образования,  утверж  денны й приказом  М инобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897. 

4. СП 2 .4 .3648 -20 « С анитарно-эпидем иологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отды ха и оздоровления детей и молодежи», утверж денны е постановлением  

главного государственного санитарного врача от 28 .09 .2020 № 28. 

5. Сан П и Н 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы  и требования  к обеспечению  

безопасности  и (или) безвредности  для человека  факторов  среды обитания»,  

утверж  денны е постановлением  Главного государственного санитарного врача  России от 

28.01.2021. 

6. П орядок организации  и осущ ествления  образовательной  деятельности  по основны м 

общ еобразовательны  м программам  - образовательны  м программам  начального общ его, 

основного  общ его и среднего  общ его образования,  утверж  денны й приказом  

М инпросвещ ения России от 22.03.2021 № 115. 

7. П исьм о Рособрнадзора  от 20 .06 .2018 № 05 -192 «Об изучении  родны х язы ков  из числа 

язы ков  народов  Российской  Ф едерации». 

8. П исьм а М инистерства просвещ ения,  науки и по делам  м олодеж и КБР «О наименовании 

учебны х предметов предметны х областей « Родной язы к и литературное чтение на родном  

языке»  и « Родной  язы к и родная литература»  от 27.08 .2018 г. N 2201 -13 /5919 , «О выборе 

учебны х предметов  для изучения предметны х областей « Родной  язы к и литературное  

чтение на родном языке»  и « Родной язы к и родная литература»  от 27.08.2018г.  N 2201 - 

13/5920. 

9. П исьм о    Д епартам ента    государственной    политики    в    сфере    общ его    образования  

М инобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 « О б изучении предметны х областей « О сновы  

религиозны х культур и светской этики» и О сновы духовно-нравственной культуры народов  

России»;  

10. П исьм а М инпросвещ ения  РФ   «О   направлении  информации»  (Ф ГО С,  ФОП,  У П )   от 

03 .03.2023 № 03 -327 и от 22 .05.2023 № 03 -870 
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11. О сновная общ еобразовательная  программ  а основного общ его образования М К О У « СО Ш 

№ 28» г.о.Нальчик. 

 
Х арактеристика  учебного плана 

 
У чебны й план на 2023 -2024 учебны й год разработан для 7-9 классов,  приведен в 

соответствие с ф едеральны  м учебны м планом  Ф едеральной образовательной  программы  

основного общ его образования,  утверж  денной приказом  М инпросвещ  ения от 18.05.2023 № 370. 

В связи с тем, что в ш коле с 2023 -2024 учебного года осваивать О О П ООО  по Ф ГОС 

второго поколения будут только 7 - 9 - е классы, учебны й план фиксирует общ ий объем нагрузки, 

м аксим альны й объем аудиторной нагрузки обучаю щ ихся, состав  и структуру предметны х 

областей,  распределяет  учебное  время, отводимое на их освоение по классам и учебны м 

предметам,  только для 7 - 9 - х классов. 

В    основу   учебного  плана   полож ен    вариант   федерального  учебного  плана   №    4 

Ф едеральной  образовательной  программ  ы основного общ его образования,  утверж  денной  

приказом М инпросвещ ения от 18.05.2023 № 370. Вариант № 4 предназначен для образовательных  

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним  изучается  один из 

язы ков  народов  России в реж им е 5 -дневной учебной недели. 

У чебны й план обеспечивает  вы полнение  гигиенических  требований  к режиму 

образовательного  процесса,  установленны  х СП   2 .4 .3648 -20   и   Сан П и Н   1.2.3685-21, 

предусм атривает пятилетний нормативны й срок освоения образовательны х програм м основного 

общ его образования для 5 - 9 -х классов. О бщ ее количество часов учебны х занятий за пять лет — 

5338 часов. 

У чебны й процесс в 6 -9 -х классах организован в условиях пятидневной учебной недели,  

реглам  ентирован  годовы м календарным  учебны  м графиком  М К О У « СО Ш № 12 » г.о.Н альчик на 

2023 -2024 учебны й год. 

Для проф илактики переутомления обучаю щ ихся в годовом календарном учебном графике  

предусмотрено    равном ерное    распределение    периодов    учебного    времени    и      каникул.  

П родолж ительность учебного года в 7 - 8 классах - 34 учебны х недель, 9 классах - 33 учебны е 

недели без учета  итоговой аттестации. 

П родолж ительность учебной недели: - пятидневная  учебная неделя для учащ ихся 5-9 

классов. О бразовательная  недельная  нагрузка  равном ерно распределена  в течение учебной  

недели. М аксимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с таблицей 6.6 Сан П и Н 

1.2.3685-21 составляет: 

Классы  
М аксимально  допустимая аудиторная недельная  нагрузка  (в академических  

часах)  при 5-ти дневной неделе 
 

7 32 

8 33 

9 33 

К оличество  часов, отведенны х на освоение обучаю щ имися учебного плана 

образовательной  организации,  состоящ его из обязательной части и части, формируемой  

участникам и образовательного процесса,  в совокупности не превы ш ает величину недельной  

образовательной  нагрузки, установленной Сан П и Н 1.2.3685-21. Н агрузка  равном  ерно 

распределяется  в течение недели.  О бъем м аксим альной допустим ой нагрузки в течение дня 

составляет для обучаю щ ихся 6-9 классов - не более 7 уроков. Объем домаш них заданий по всем 

предметам долж ен быть таким, чтобы затраты времени на его вы полнение не превыш али: в 6-8 

классах - не более 2,5 астрономических  часа, в 9 - м классе - не более 3,5 часа. 
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В целях  реализации основны х общ еобразовательны х программ  в соответствии с 

образовательной программ ой М К О У « СО Ш № 28» г.о.Н альчик осущ ествляется деление классов  

на две группы при проведении учебны х занятий по « И ностранному язы ку»,  « И нформатике»  - 

при наполняем ости классов  26 и более человек,  а такж е по « Родному языку»  и « Родной  

литературе»  - по изучаемому язы ку (кабардино-черкесский/балкарский/русский  родной).  

Для использования  при реализации образовательной  программ ы вы браны учебники из 

числа  входящ их в ф едеральны й перечень  учебников,  рекомендуемы х к использованию  при 

реализации  имею щ их государственную  аккредитацию  образовательны  х программ  начального  

общ его, основного общ его, среднего общ его образования  (П риказ № 858 от 21.09.2022») . 

О своение образовательной  программы  основного общ его образования  сопровож дается 

пром еж уточной аттестацией обучаю щ ихся.  Формой проведения  промеж уточной  аттестации  

обучаю щ ихся  по всем  предметам  учебного  плана  7-9 классов  является  выведение  годовых  

отм еток успеваемости на основе четвертны х/полугодовы х отм еток успеваемости, вы ставленных  

обучаю щ имся в течение соответствую щ его учебного года. П орядок проведения промеж уточной  

аттестации регулируется П олож ением о формах, периодичности и порядке текущ его контроля 

успеваемости  и промеж  уточной аттестации обучаю щ ихся М К О У « СО Ш № 28» г.о. Нальчик.  

Обучающиеся,  не освоившие образовательные программы  учебного года  и имеющие 

неудовлетворительны е годовые отм етки и (или)  не аттестованы  по одному  или  нескольким 

учебны м предметам, имею т право пройти повторную аттестацию в установленны е периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительны х занятий и 

графика  ликвидации  академической  задолж  енности.  

О бучаю щ иеся,  не освоившие образовательную  программу учебного года и имею щ ие 

неудовлетворительны е годовы е отм етки и (или)  не аттестованы  по одному  или  нескольким  

учебны м предметам,  по усмотрению родителей  (законных  представителей):  

• оставляю тся на повторное обучение;  

• переводятся  на обучение по адаптивной образовательной  программе  (в соответствии с 

реком  ендациями  ПМ ПК); 

• переводятся  на обучение по индивидуальному учебном  у плану.  

О бучаю щ иеся,  не освоивш ие основную образовательную  программу основного общ его 

образования, не допускаю тся к итоговой аттестации и к обучению на следую щ ем уровне общ его 

образования.  

Реализация учебного плана М К О У « СО Ш № 28» г.о. Н альчик в 2023 -2024 году обеспечена  

кадровы ми ресурсами,  программ но-методическим и комплектами в соответствии с уровнями  

обучения.  

У чебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебном у плану, рабочим  программам  учебны х предметов  и образовательной  программе в 

соответствии  с   приказом  М инистерства  образования  и   науки   Российской   Ф едерации  от 

22 .12 .2014 № 1601 «О продолж ительности  рабочего времени (нормах  часов  педагогической  

работы за ставку заработной  платы) педагогических  работников  и о порядке  определения  

учебной  нагрузки педагогических  работников,  оговариваем  ой в трудовом  договоре».  

У чебны й    план   7-9    классов   состоит  из   двух   частей   -   обязательной  части   и   части, 

ф ормируем  ой участниками  образовательного процесса. 

 
О бязательная  часть учебного плана 

В соответствии с Ф О П ООО в учебны й предмет «М атематика»,  помимо  учебны х курсов  

« Алгебра»,  « Геометрия»,  вклю чен учебны й курс « В ероятность  и статистика».  И зучение  

учебного  курса  « В ероятность  и статистика»  предусмотрено  в 7 - 9 - х классах  и вклю чено  в 

учебны й план в объеме 1 час в неделю. В 2023 /2024 учебном  году для обучаю щ ихся  8 - 9 - х 

классов,  помимо 1 часа учебного курса « В ероятность  и статистика», в учебны й курс «Алгебра»  

382 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf


вклю чено вероятностно-статистическое содержание,  предусм отренное программой" к изучению 

в предш ествую щ ие годы обучения.  

У чебны й предмет «И стория» в рамках обязательной предметной области « О бщ ественно 

научны е предметы»  в соответствии с Ф О П ООО вклю чает в себя учебны е курсы « И стория  

России»  и « Всеобщ ая история»,  на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5 - 9 - х 

классах. В 9-м  классе в соответствии с Ф О П ООО  и М етодическим и рекомендациями, которые  

М инпросвещ ения направило письмом от 03.03.2023 № 03-327 , в учебны й предмет « История»,  

помимо учебны х курсов « И стория России» и « Всеобщ ая история», вклю чен модуль « В ведение в 

новейш ую историю России»  объемом  14 часов. 

В соответствии с вы бором  обучаю щ ихся и их родителей (законных  представителей)  

изучение содерж ания учебны х предметов  предметной области « Родной язы к и литература на 

родном  языке»  7 - 8 - х классах  на изучение родного  языка  и литературы  на  родном  языке  

отводится 3 часа в неделю (1 час отводится на изучение родного языка, 1 час- на изучение родной  

литературы). В 9 классе - 2 часа. В качестве родного язы ка и родной литературы учащ иеся ш колы 

изучаю т кабардино-черкесский язык,  балкарский язык,  кабардино-черкесскую литературу,  

балкарскую литературу. Русский родной язы к может реализовы ваться при наличии заявлений  

родителей/законны х представителей.  Ш кола  предоставляет  возмож ность  изучения  родного  

язы ка и родной литературы  на  добровольной  основе  в заявительном  порядке,  как  для 

начинаю щ их изучение родного язы ка в груп п а х для начинаю щ их изучение р о д н о г о я зы к а или же 

в осн овн ы х груп п а х с дифф еренцированны м подходом в обучении как для начинаю щ их изучение  

родного языка. 

Распределение часов родного язы ка и родной литературы  в 7-8 классах в течение года 

производится в следую щ ем порядке:  в первом полугодии 2 часа родного языка,  1 час родной  

литературы, во втором полугодии 1 час родного языка, 2 часа литературы. В 9 классе по одному 

часу родного  язы ка и родной литературы  в течение учебного года. 

П редм етная область  « И ностранны  й язык» вклю чает в себя учебны е предметы  

« И ностранны  й язы к (английский)»  и « В торой иностранны  й язы к (немецкий)».  У чебны й предмет  

« И ностранны й язы к (английский)» представлен в объеме 3 часа в неделю.   С учетом требований 

Ф ГОС второго поколения на изучение второго иностранного язы ка (немецкого) в 7-8 классах 

отводится по 0,5 часа. 

П редм етная область « И скусство» вклю чает в себя учебны е предметы « И зобразительное  

искусство»  и « М узыка».  У чебные предметы  « И зобразительное  искусство»  и «М узыка»  

представлены  в объеме по 0,5 часов  в неделю в 7 - 8 - х классах.  

У чебны й предмет « Технология»  представлен в объеме 0,5 часа - в 7-9 -х классах.  

П редм етная область « Ф изическая культура  и ОБЖ » вклю чает в себя учебны е предметы  

« Ф изическая культура»  и « О сновы безопасности ж изнедеятельности».  П редм  ет « Ф изическая  

культура» представлен в объеме 2 часа в неделю  в 7 классе,  1.5 часа в 8 классе,  1 час в 9 классе. 

Н едостаю щ ие часы (до 3 часов)  предмета  « Ф изическая культура»  будут реализованы  через  

внеурочную деятельность. В подростковом возрасте больш ое значение придаётся ф ормированию  

здорового образа ж изни и проф илактике вредных привычек. Для формирования сознательного  

отнош ения к собственному здоровью , к личной безопасности  и безопасности окружаю щ их, 

приобретению  ими навыков  сохранять жизнь и здоровье в повседневной ж изни и в 

неблагоприятны  х и опасных  условиях,  ум ений оказы вать взаим  опомощ  ь в 8-9 классах 

реализуется  учебны й предмет « О сновы безопасности ж изнедеятельности»  (по 1 недельному 

часу).  

 
Ч асть учебного  плана, форм  ируем ая участникам  и образовательны  х отнош ений 
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Ч асть учебного плана, формируемая  участниками образовательны х отнош ений,  

обеспечивает  реализацию индивидуальных  потребностей  обучаю щ ихся и распределена  

следую щ им образом: 

В 9 классе для удовлетворения этнокультурны х интересов  и потребностей участников  

образовательны х отнош ений добавляется по 0,5 часа  по родному язы ку и 0,5 часа по родной 

литературе.  

В 8 и 9 классах час для реализации национально-региональны х особенностей  в курс 

предмета « И стория России» интегрирован курс « И стория КБР», в курс предмета «География»  

интегрирован курс « Географ ия КБР». 

В условиях  сущ ествую щ ей смеш анной системы занятий (модульной,  классно-урочной)  

естественны м стало использование в образовательном  процессе педагогических технологий и 

методов,  среди разнообразия  которых  вы делены следую щ ие: технология  личностно  

ориентированного  обучения,  проблемное  обучение,  игровы е технологии  (ролевые и деловые  

игры), здоровьесберегаю щ ая технология,  инф ормационно-комм уникационны е технологии  

обучения,  методы развиваю щ его обучения,  метод проектов.  

У чебны й план ш колы предусматривает  возм ож ность  введения учебны х курсов,  

обеспечиваю  щ их образовательны  е потребности и интересы  обучаю щ ихся. Для развития 

потенциала  обучаю щ ихся, прежде всего для одаренны х детей и детей с ОВЗ, могут быть 

разработаны  с участием  обучаю щ ихся и их родителей  (законных  представителей)  

индивидуальны  е учебны е планы. 

В неурочная  деятельность  

У чебны й план и план внеурочной деятельности являю тся основны ми организационны м и 

м еханизм ами реализации основной образовательной  программы.  

Ц ель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития учащ имся  

своих интересов на основе свободного выбора, постиж ения духовно-нравственны х ценностей и 

культурных  традиций.  

Задачи внеурочной  деятельности:  

- определить  основны е направления  и ценностны  е основы воспитания  и социализации 

учащ ихся 7-9 классов; 

-отработать  механизм, обеспечиваю щ ий выбор  учащ им ися внеурочны  х занятий  в 

соответствии  с их интересами и способностями;  

- проанализировать  научны е подходы  к организации  внеурочной деятельности,  определить  

стратегию её реализации в школе; 

- теоретически обосновать  и разработать  модель  организации внеурочной деятельности 

обучаю щ ихся,  как части общ его уклада  ш кольной жизни; 

- определить  критерии оценки эфф ективности воспитательны  х воздействий в рамках  

внеурочной  деятельности и апробировать  разработанную  м одель  в школе; 

- разработать  рабочие программы  для реализации направлений внеурочной деятельности;  

- эфф ективно использовать  имею щ ую ся в ш коле учебно-методическую  и м атериально 

техническую  базу, инф ормационны  е ресурсы,  собственны  й м етодический потенциал.  

П лан внеурочной  деятельности обеспечивает  учет индивидуальны х особенностей  и 

потребностей обучаю щ ихся через организацию  внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений,  формы организации,  объем  внеурочной деятельности на уровне  

основного общ его образования.  П ри  переходе  на  пятидневную  учебную  неделю часы, 

сокращ енны е по технологии в 7-9 классах, ф изической культуре в 7-9 классах, ИЗО, музыке в 7 

классах, истории,  географии - в 8-9 классах будут  реализованы  в рамках  внеурочной  

деятельности по общ еинтеллектуальному,  спортивно-оздоровительному,  общ екультурному,  

социальному направлениям.  

Количество  занятий внеурочной  деятельности для каждого обучаю щ егося определяется  его 
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родителями (законны ми представителями) с учетом занятости обучаю щ егося во второй половине 

дня. 

В неурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуальное, общ екультурное)  

на добровольной  основе в соответствии с вы бором  участников  образовательны  х отнош ений. 

В неурочная деятельность  осущ ествляется по оптим  изационной модели. 

В неурочная деятельность  организована  по классны м коллективам  и группам  . 

П ри  организации  внеурочной  деятельности  использую  тся  програм  м ы нелинейны  х 

(тем атических)  курсов  внеурочной  деятельности  (на их изучение  установлено  общ ее 

количество  часов  в год в соответствии  с рабочей  програм  м ой учителя).  

 
П ром еж уточная  аттестация  

П роведение  пром еж уточной  аттестации  обучаю щ ихся  в ш коле  реглам ентируется  

полож ением  о формах,  периодичности  и порядке  текущ его   контроля   успеваем ости   и 

пром  еж уточной  аттестации обучаю  щ ихся по основны  м общ еобразовательны  м программам.  

О бъем времени, отведенного на пром еж уточную аттестацию обучаю щ ихся, определяется  

календарны м учебны  м граф иком  ш колы на 2023 -2024 учебны й год. 

П ром еж уточная аттестация проводится в период с 15 апреля 2024 года по 13 мая 2024 года  

без прекращ  ения образовательной  деятельности  по предметам  учебного  плана. 

Ф орм ы проведения  и учебны е предметы  , вы носим  ы е на пром  еж уточную  аттестацию , 

представлены  в таблице.  

 

П редм  еты  ,   по   которы  м 

осущ ествляется  пром  еж уточная  

аттестация  

Ф орм ы проведения  аттестации  

7 класс 8-9 классы 

Русский язы к диктант  диктант  

Л итература  контрольная работа  сочинение  

К абардино-черкесский язы к 

(родной). 

Балкарский  язы к (родной). 

К абардино-черкесская  литература  

(родная)  

Балкарская литература  (родная)  

учет текущ их достиж  ений  диктант  

 

 
контрольная  работа  сочинение  

К абардино-черкесский  язы к доклады,  сообщ ения доклады,  сообщ ения 

Балкарский  язы к доклады,  сообщ ения  доклады,  сообщ ения 

И ностранны  й язы к (английский)  учет текущ их достиж  ений тестирование 

В торой иностранны  й язы к 

(немецкий)  

учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений  

М атематика  контрольная  работа  контрольная  работа  

И нф орм  атика  учет текущ их достиж  ений   тестирование  

И стория России.  В сеобщ ая история     тестирование тестирование 

О бщ ествознание  тестирование тестирование 

Географ  ия тестирование тестирование 

Ф изика учет текущ их достиж  ений  контрольная  работа  

Х имия  учет текущ их достиж  ений  контрольная  работа  

Биология тестирование тестирование 

М узы ка творческая работа  творческая работа 

И зобразительное  искусство  творческая работа  творческая работа  
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Технология  творческая работа  творческая работа  

Ф изическая культура  учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений  

О сновы безопасности 

ж изнедеятельности  

учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений  

 
Внеурочная  деятельность 

Разговоры  о важном  собеседование  собеседование  

П роектная мастерская  защ ита проекта  защ ита  проекта  

Общ ая физическая  подготовка  и 

спортивны  е игры 

учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений  

Родной  язы к учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений  

Родная  литература  учет текущ их достиж  ений  учет текущ их достиж  ений 

О сновы финансовой  грамотности  защ ита проекта  защ ита проекта  

П редпроф  ильная подготовка  защ ита проекта  защ ита  проекта  
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3.2. К алендарны й учебны й граф ик для  О О П основного общ его 

образования на 2023 -2024 учебны  й год при пятидневной  учебной 

неделе 



 
 

 
 

 

Календарный учебный график 

для ООП основного общего образования на 2023-2024 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

 
 

Основное общее образование 
 

Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии: 

 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СП   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 
 

В календарном учебном графике исключены 5-е и 6-е классы в связи с прекращением их приема на обучение по 

ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 сентября 2023 года обучение в 5-х и 6-х 

классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 
 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
 

 Дата окончания учебного года для 7–8-х классов: 24 мая 2024 года. 
 

 Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 
 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

 Продолжительность учебного года: 
 

 5–8-е классы — 34 учебных недели (169 учебных дней); 

 9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 
 

 Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 
 

7–8-е классы 

 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 



II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 21.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 38 

Итого в учебном году 34 169 

 

9-й класс 
 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 21.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 38 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 169 

 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 7–8-е 

классы 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Итого 30 

 

9-й класс 
 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 



Весенние каникулы 22.03.2024 31.03.2024 10 

Итого 30 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана с 15 апреля по 8 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

 
Формы проведения 

аттестации 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Второй иностранный язык Собеседование 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

7-й, 8-й Технология Тестирование 

7-й, 8-й, 9-й 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Диагностическая работа 



5. Дополнительные сведения 
 

 Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 7–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 5–10 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

 Расписание звонков и перемен. 
 

6-7 классов 

 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 13:05–13:45 5 минут 

2-й 13:50–14:30 10 минут 

3-й 14:40–15:20 10 минут 

4-й 15:30–16:10 5 минут 

5-й 16:15–16:55 5 минут 

6-й 17:00–17:40 5 минут 

7-й 17:45–18:25  

Внеурочная деятельность  
С 9:00 до 12:00 - 

 

8-9 классов 
 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:00–8:40 5 минут 

2-й 8:45–9:25 10 минут 

3-й 9:35–10:15 10 минут 

4-й 10:25–11:05 10 минут 

5-й 11:15–11:55 5 минут 

6-й 12:00–12:40 5 минут 

7-й 12:45–13:25 - 

Внеурочная деятельность  
С 14:00 - 



 Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 

 
Образовательная деятельность 

 

Недельная нагрузка в академических часах 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 32 33 33 

Внеурочная 4 3 6 

 
Кадровые  условия  реализации ООП. 

 

Всего педагогов, работающих на уровне ООО, 30 человек. Из них: 

а) по уровню образования: 
 

Специалисты Кол-во В том числе имеют 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Учителя 

II уровня обучения 

33 33 0 0 

 

б) по квалификационным категориям: 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Без 

категории 

16 (48%) 3 (9%) 7 (21%) 7 (21%) 

(молодые специалисты) 

 

в) методическое сопровождение 

Для осуществления методического сопровождения образовательного процесса, проведения мероприятий, 

повышения уровня профессионального мастерства в МКОУ «СОШ №28» работает методический совет и 

следующие методические объединения учителей-предметников: 

                    МО учителей начальных классов; 

  МО учителей русского языка и литературы; 
    МО учителей математики и информатики; 
  МО учителей биологии, химии и физики; 
   МО учителей истории и географии ;  

   МО учителей иностранных языков; 
  МО учителей родных языков; 

   МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии; 

  МО классных руководителей. 

 
 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики школы: 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация курсовой подготовки педагогов по 
предметам. 

В соответствии 
с графиком 

Зам. директора 
по УВР 

Организация курсовой педагогов для внедрения в 

учебный процесс информационно- 

коммуникационных технологий. 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора 

по УВР 



Реализация системы стимулирования педагогов. В течение 
учебного года 

Директор 

Аттестация педагогических кадров. В соответствии 
с графиком 

Зам. директора 
по УВР 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ООП ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ООО. 
Одним из условий реализации ООП ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

- педагогические советы по вопросу работы школы; 

- заседания предметных МО по проблемам подготовки учащихся к сдаче ГИА; 
- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям работы в новых 

условиях. 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

В МКОУ «СОШ №28» организовано психолого-медико-социальное сопровождение 

участников образовательного процесса, которое осуществляют: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. 

Основными формами психолого-медико-социального сопровождения являются: 

-родительские собрания; 

- индивидуальные и групповые беседы с учащимися; 

-    индивидуальные и групповые беседы с родителями и педагогами; 

-  наблюдения; 
- консультации; 

-  посещение семей; 

 - собеседования; 

-   профилактические советы;    

 -анкетирование. 

 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

(дорожная карта). 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка и утверждение основной 
образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №28». 

Июнь-август  Администрация, 

педагоги школы 

2. Разработка режима занятий, 

обеспечивающих выполнение учебного 

плана и санитарно- гигиенических 

требований ФГОС. 

август  Администрация 



3. Приведение нормативно-правовой базы 

школы в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

до августа  Администрация 

4. Формирование заявки на учебники и 

учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

май  Библиотекарь, 
Руководители МО, 

учителя-предметники 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Май. Директор, 

главный бухгалтер 

2. Внесение изменений в Положение об оплате 

труда работников МКОУ «СОШ №28», 

регламентирующие установление 

заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

до 01.09.2023 г. Директор, комиссия 

по распределению 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда, 

главный бухгалтер 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка и реализация модели 

организации внеурочной деятельности. 

Август  Администрация 

2. Мониторинг образовательных потребностей 

школьников и их родителей по вариативной 

части УП и внеурочной деятельности. 

май  Администрация 

3. Мониторинг достижений обучающихся в 

части овладения предметными знаниями и 

универсальными учебными действиями в 

соответствии с образовательной 

программой. 

Декабрь  

май  

Администрация 

4. Внесение дополнений в план 

внутришкольного контроля с учетом задач 

по введению ФГОС. 

 Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового состава, подбор 

педагогических кадров, способных 

обеспечить реализацию ООП ООО в школе. 

. Директор 

2. Корректировка плана поэтапного 

повышения квалификации учителей, 

которым предстоит работать по новым 

стандартам. 

по плану Заместитель директора 

по УВР, 

учителя - предметники 

3. Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС в МКОУ «СОШ №28». 

август  Заместитель директора 

по УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы материалов о 

введении ФГОС основного общего 

образования. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 



2. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами. 

Май  Администрация 

3. Публичный отчёт о ходе и результатах 
введения ФГОС. 

Апрель  Директор 

4. Разработка рекомендаций педагогам (по 

организации внеурочной деятельности, 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, по 

использованию интерактивных технологий и 

др.) 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагог – 

психолог 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение для обучающихся 5-9-х 

классов необходимых материально- 

технических и санитарно-гигиенических 

условий в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

 Администрация 

2. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

 Администрация 

3. Обеспечение доступа к информационным 

образовательным ресурсам учителям, 

работающих в рамках ФГОС нового 

поколения и обучающимся 5-9-х классов. 

В течение года Администрация 
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	2.1.1. Ф ормы взаим одействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальны х учебны х действий
	2.1.2. Ц ели и задачи програм м ы , описание ее места и роли в реализации требований Ф ГО С
	Задачи программы :
	П ланируем ы е результаты усвоения обучаю щ имися универсальны х учебны х действий
	Технологии развития универсальны х учебны х действий
	У ниверсальны е учебны е действия,
	Универсальные  учебные действия, выполняемые
	Л ичностны е универсальны е учебны е действия
	К ом м уникативны е универсальны е учебны е действия
	Вид занятий
	П риём ы ф орм ирования ком м уникативны х УУД:
	В идам и ком м уникативны х действий являются:
	П ознавательны е универсальны е учебны е действия
	Задания, упражнения
	Виды заданий,
	С пециф ические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
	У словия и средства ф орм ирования универсальны х учебны х действий У чебное сотрудничество
	С овм естная деятельность
	Разновозрастное сотрудничество
	П роектная деятельность обучаю щ ихся как форм а сотрудничества
	Д искуссия
	Тренинги
	О бщ ий прием доказательства
	Рефлексия
	П едагогическое общ ение
	2.2. П РО Г РА М М Ы О ТД Е Л ЬН Ы Х П РЕ Д М Е Т О В , К У РС О В
	2.2.2. О сновное содерж ание учебны х предм етов на уровне основного общ его образования
	Речь. Речевая деятельность
	К ультура речи
	О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы науки о язы ке О бщ ие сведения о язы ке
	Ф онетика, орф оэпия и графика
	М орф ем ика и словообразование
	Л ексикология и фразеология
	М орф ология
	С интаксис
	П равописание: орф ограф ия и пунктуация
	2.2.2.2. .2 . К абардино-черкесский язы к
	Речь. Речевая деятельность (1)
	А нализ текста
	К ультура речи (1)
	О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы науки о язы ке О бщ ие сведения о язы ке (1)
	Ф онетика, орф оэпия и графика (1)
	М орф ем ика и словообразование (1)
	Л ексикология и фразеология (1)
	М орф ология (1)
	С интаксис (1)
	П равописание: орф ограф ия и пунктуация (1)
	2.2.2.3. .3 . Б алкарский язы к
	Речь. Речевая деятельность (2)
	А нализ текста (1)
	К ультура речи (2)
	О бщ ие сведения о язы ке. О сновны е разделы науки о язы ке О бщ ие сведения о язы ке (2)
	Ф онетика, орф оэпия и графика (2)
	М орф ем ика и словообразование (2)
	Л ексикология и фразеология (2)
	М орф ология (2)
	С интаксис (2)
	П равописание: орф ограф ия и пунктуация (2)
	2.2.2.4. .4 . Русский родной язы к П ервы й год обучения (70 ч) Раздел 1. Я зы к и культура (20 ч).
	Раздел 2. К ультура речи (20 час).
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) Я зы к и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица язы ка и речи
	Ф ункциональны е разновидности язы ка
	Резерв учебного времени - 9 ч. Второй год обучения  (70 ч) Раздел 1. Я зы к и культура (20 ч)
	Раздел 2. К ультура речи (20 ч)
	Речевой этикет (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) Я зы к и речь. Виды речевой деятельности (1)
	Текст как единица язы ка и речи (1)
	Ф ункциональны е разновидности язы ка (1)
	Резерв учебного времени - 9 ч. Третий год обучения (35 ч)
	Раздел 2. К ультура речи (10  ч)
	Речевой этикет (2)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Я зы к и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица язы ка и речи (2)
	Ф ункциональны е разновидности язы ка (2)
	Резерв  учебного  времени  -    5ч. Ч етвёрты й год обучения (35 ч) Раздел 1. Я зы к и культура (10 ч)
	Раздел 2. К ультура речи (10 ч)
	Речевой этикет (3)
	Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Я зы к и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица язы ка и речи (3)
	Ф ункциональны е разновидности язы ка (3)
	Резерв  учебного  времени -   5 ч. П яты й год  обучения (35 ч) Раздел 1. Я зы к и культура (10 ч)
	Раздел 2. К ультура речи (10 ч) (1)
	Речевой этикет (4)
	Раздел  3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Я зы к и речь. Виды речевой деятельности (1)
	Текст как единица язы ка и речи (4)
	Ф ункциональны е разновидности язы ка (4)
	Резерв учебного времени - 5 ч.
	2.2.2.5. .5 . Л итература
	О бязательное содерж ание (5 - 9 К Л А С С Ы ) РУ С С К А Я Л И Т Е РА Т У РА
	кл.)
	(6-8 кл.)
	Русский фольклор:
	7 кл.)
	(8-9 кл.)
	(5-6 кл.)
	кл.) (1)
	(7-9 кл.)
	(7-8  кл.).
	К.Н . Б атю ш ков , А .А .  Д ельвиг , Н .М . Я зы ков , Е.А. Б араты нский(2 -3 стихотворения по вы бору, 5-9 кл.)
	(5-9 кл.)
	(7-9 кл.) (1)
	(5 кл.)
	С тихотворени я :
	(5-9 кл.) (1)
	П оэмы
	(8-9 кл.) (1)
	A. П огорельский, B.Ф . О доевский, C.Г. П исахов, Б.В. Ш ергин, А.М . Ремизов,   Ю   .К. О    леш    а,     Е.В. К лю ев и др.
	вы бор, 5 кл.)
	(7-8 кл.),
	кл.) (2)
	(5-9 кл.) (2)
	(5-8 кл.) А .А . Ф ет
	(5-8 кл.)
	(5-8 кл.) (1)
	(5-8 кл.) (2)
	Н .А . Н екрасов
	А .Н . М айков , А.К. Т олстой ,
	(1-2
	И .С . Тургенев
	« В оробей» (1878 ), « Д ва богача» (1878),
	Н .С . Л есков
	(6-8 кл.) (1)
	(7-8 кл.)
	- 1 повесть по вы бору, например:
	(5-8 кл.) (3)
	- 3 рассказа по вы бору, напр им ер :
	(6-8 кл.) (2)
	- 2 стихотворения по вы бору, напр им ер :
	(7-9 кл.) (2)
	Н .С . Гумилев
	(6-8 кл.) (3)
	- 1 стихотворение по вы бору, например:
	(6-8 кл.) (4)
	- 1 стихотворение по вы бору, напр им ер :
	(6-9 кл.)
	М . Горький, А.И . К уприн,
	И .С . Ш м елев, А.С.
	(2-3 рассказа или повести        по вы бору , 5-8 кл.)
	К .Д. Бальмонт, И .А . Бунин,
	стихотворения по вы бору, 5-8 кл.)

	(7-8 кл.) (1)
	А.И . С олж еницы н
	(7-9 кл.)
	(7-9 кл.) (1)
	(3-4 произведения по вы бору , 5-8 кл.)
	Н .И . Глазков, Е.А. Е втуш енко, А.А . В       ознесенский, Н .М . Рубцов, Д.С. С ам ойлов,А .А . Тарковский, Б.Ш . О кудж ава,   В.С. В ы соцкий, Ю .П. М      ориц,     И.А. Б   родский,   А.С. К уш нер, О.Е. Григорьев и др.
	стихотворения по вы бору, 5-9 кл.)
	И .С . Ш м елев, В.В. Н абоков,
	(1 произведение - по вы бору, 5-9 кл.)
	В ладислава К рапивина,
	« Л учш ая детская книга издательства
	Н. Н азаркин, А. Гиваргизов,
	Ж валевский  и Е. П астернак, А я Эн, Д. Вильке и др.
	Л итература народов России
	К. К улиев, Р.
	(1 произведение по вы бору,
	Зарубеж ная литература
	(ф рагм енты по вы бору) (6-8 кл.)

	(9 кл.)
	Зарубеж  ны  й ф ольклор, легенды , баллады , саги, песни
	(8-9 кл.)
	( 6-7 кл.)
	(ф рагм енты по вы бору) (6-7 кл.)
	(8-9 кл.) (1)
	(ф рагм енты по вы бору) ( 9-10 кл.)
	(5 кл.)
	- 1 стихотворение по вы бору, напр им ер :
	Ш . П ерро, В. Гауф , Э.Т.А.
	Л.    К   эрролл, Л .Ф .Б аум , Д.М .
	(2-3 произведения по вы бору, 5-6 кл.)
	П. М ерим е, Э. По, О    'Г    енри,   О. У    айльд,    А.К. Д ойл, Д ж ером К. Д    ж    ером   ,    У. С ароян, и др.
	А. де  Сент- Экзю пери
	(6-7 кл.)
	(9 кл.)
	(1-2 романа по
	М                    .Твен, Ф      .Х     .Бернетт, Л .М .М онтгом ери, А        .де       Сент- Э        кзю       пери, А      .Л      индгрен, Я .К орчак, Х арпер Л и, У .Голдинг, Р.Брэдбери,         Д   .С   элиндж  ер, П              .Гэллико, Э ...
	5-9 кл.)
	Р. К иплинг, Дж. Л ондон,
	А. Тор, Д. П еннак, У . Старк,  К.  Ди К   ам   илло,  М   . П арр,  Г. Ш мидт, Д.   Гроссм  ан,   С. К аста, Э. Ф айн, Е. Ельчин и др.
	О сновны е теоретико-литературны е понятия, требую щ ие освоения в основной
	2.2.2.6 .6 К абардино-черкесская литература
	Введение
	Л итература группы « А » К еш оков А.П .
	О хтов А.Н .
	Л итература народов К абардино-Б алкарии К улиев К .Ш .
	Ш огенцуков А.А.
	Ш омахов А.К.
	Г аунов Б.Х.
	Т хагазитов З.М .
	К ереф ов М .Ж .
	К уантов А.Т.
	Н алоев З.М .
	Л итература группы « В» Ц агов Н.А.
	К уаш ев Б.И .
	Губж оков Л .М .
	Беш токов Х.К .
	Х анф енов А.М .
	Г едгафов Б.М .
	Л итература группы « С » А ды гский фольклор
	Н ародны е сказки.
	Л итература народов К абардино-Б алкарии, С еверного К авказа
	М ечиев К.Б.
	П роизведения о В еликой О течественной войне
	К аш иргов Х.Х .
	Б акуева М .И .
	А битов В.К .
	Басни
	П роизведения, реком ендованны е для заучивания наизусть
	П роизведения, реком ендованны е для внеклассного чтения И з ады гского устного народного творчества:
	И з кабардинской литературы :
	2.2.2.7 .7   Балкарская литература
	2.2.2.8. .8 . Русская родная литература
	И з литературы X X века (6)
	Родная природа в произведениях поэтов X X века (1)
	6 класс
	Л итературная сказка (1).
	И з литературы ХТХ века (3)
	И з литературы Х Х века (11)
	7 класс
	Из литературы X V III века (1)
	И з литературы X IX века (3)
	И з литературы X X - X X I века (10)
	8 класс
	И з литературы X V III века (1)
	И з литературы X IX века (6)
	И з литературы X X века (8)
	9 класс
	И з русской литературы X V III века (1)
	И з литературы X IX века (3) (1)
	И з литературы X X века (20)
	И з соврем енной русской литературы (8)
	2.2.2.9. .9 . И ностранны й язы к (английский)
	П редм етное содерж ание речи
	О круж аю щ ий мир
	Средства массовой инф ормации
	С траны изучаемого язы ка и родная страна
	К ом м уникативны е умения Говорение
	М онологическая речь
	А удирование
	Ч тение
	П исьм енная речь
	Я зы ковы е средства и навы ки оперирования ими О рф ограф ия и пунктуация
	Ф онетическая сторона речи
	Л ексическая сторона речи
	Грам м атическая сторона речи
	С оциокультурны е знания и умения.
	К ом пенсаторны е умения
	О бщ еучебны е ум ения и универсальны е способы деятельности
	С пециальны е учебны е умения
	2.2.2.10. 10 . Второй иностранны й язы к (немецкий)
	П редм етное содерж ание речи (1)
	О круж аю щ ий мир (1)
	С редства массовой инф ормации
	С траны изучаемого язы ка и родная страна (1)
	К ом м уникативны е умения Говорение (1)
	М онологическая речь (1)
	А удирование (1)
	Ч тение (1)
	П исьм енная речь (1)
	Я зы ковы е средства и навы ки оперирования ими О рф ограф ия и пунктуация (1)
	Ф онетическая сторона речи.
	Л ексическая сторона речи (1)
	Грам м атическая сторона речи (1)
	С оциокультурны е знания и умения. (1)
	К ом пенсаторны е ум ения
	О бщ еучебны е ум ения и универсальны е способы деятельности (1)
	С пециальны е учебны е ум ения
	2.2.2.11. 11 . И стория России. Всеобщ ая история
	О бщ ая характеристика примерной программы по истории.
	З адачи изучения истории в ш коле :
	М есто учебного предм ета « И стория» в П римерном  учебном  плане  основного общ его образования.
	И стория России. В сеобщ ая история. И стория России
	Н ароды и государства на территории наш ей страны в древности
	В осточная Е вропа в середине I ты с. н. э.
	О бразование государства Русь
	Русь в конце X - начале X II в.
	К ультурное пространство
	Русь в середине X II - начале X III в.
	Русские земли в середине X III - X IV в .
	Н ароды и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в X III-X V вв.
	К ультурное пространство (1)
	Ф орм ирование единого Русского государства в X V веке
	К ультурное пространство (2)
	Региональны й ком понент
	Россия В X V I - X V II вв.: от великого княж ества к царству. Россия в X V I веке.
	С м ута в России
	Россия в X V II веке
	К ультурное пространство (3)
	Региональны й  ком понент
	Россия в конце X V II - X V III вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований П етра I
	П осле П етра Великого: эпоха « дворцовы х переворотов»
	Россия в 1760-х - 1790- гг. П равление Екатерины II и П авла I
	К ультурное пространство Российской империи в X V III в.
	Н ароды России в X V III в.
	Россия при П авле I
	Региональны й ком понент (1)
	Российсская империя в X IX - начале X X вв. Россия на пути к реф ормам (1801 -1861 )
	О течественная война 1812 г.
	Н иколаевское самодерж авие: государственны й консерватизм
	К репостнический социум. Д еревня и город
	К ультурное пространство империи в первой половине X IX в.
	П ространство империи: этнокультурны й облик страны
	Ф орм ирование граж данского правосознания. О сновны е течения общ ественной
	Россия в эпоху реформ
	« Н ародное сам одерж авие» А лександра III
	П ореф орм енны й социум. С ельское хозяйство и пром ы ш ленность
	К ультурное пространство империи во второй половине X IX в.
	Э тнокультурны й облик империи
	Ф орм ирование граж данского общ ества и основны е направления общ ественны х движ ений
	К ризис империи в начале Х Х века
	П ервая российская револю ция 1905-1907 гг. Н ачало парлам ентаризм а
	О бщ ество и власть после револю ции
	« С еребряны й век» российской культуры
	Региональны й  ком понент (1)
	Д ревний Восток
	Д ревняя Греция
	Д ревний Рим
	И стория средних веков
	Раннее С редневековье
	Зрелое С редневековье
	И стория Н ового времени
	Е вропа в конце X V — начале X V II в.
	С траны Европы и Северной А м ерики в середине X V II— X V III в.
	С траны В остока в X V I— X V III вв.
	С траны Европы и Северной А м ерики в первой половине X IX в.
	С траны Европы и Северной А м ерики во второй половине XIX в.
	2.2.2.21. 21 . Технология
	С оврем енны е м атериальны е, инф орм ационны е и гум анитарны е технологии и перспективы их развития
	Ф орм ирование    технологической    культуры    и     проектно-технологического м ы ш ления обучаю щ ихся
	П остроение образовательны х траекторий и планов в области проф ессионального самоопределения
	2.2.2.22. 22 .  Ф изическая культура
	Ф изическая культура как область знаний
	С оврем енное представление о физической культуре (основны е понятия)
	Ф изическая культура человека
	О рганизация и проведение самостоятельны х занятий ф изической культурой
	Ф          изическое        соверш        енствование Ф изкультурно-оздоровительная деятельность
	С портивно-оздоровительная деятельность
	П рикладно-ориентированная физкультурная деятельность
	2.2.2.24. 24 . О сновы безопасности ж изнедеятельности
	О сновы безопасности личности, общ ества и государства О сновы ком плексной безопасности
	Защ ита населения Российской Ф едерации от чрезвы чайны х ситуаций
	О сновы противодействия терроризм у, экстрем изм у и наркотизм у в Российской
	О сновы м едицинских знаний и здорового образа ж изни О сновы здорового образа ж изни
	О сновы м едицинских знаний и оказание первой помощ и
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