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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального   общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Х.А.Шафиева» с.п. Заюково  (далее - МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, потребностей  и запросов всех участников образовательных отношений, 

особенностей школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ СОШ 

№2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково является основным нормативным документом, 

определяющим содержание образования  и организацию образовательнойдеятельности 

на уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации  личности 

к жизни в обществе.  

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлена рабочей группой  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково 

самостоятельно, с привлечением Управляющего совета, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе ООО в течение учебного года предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность 

(формы работы: кружки, секции, круглые столы, конференции, проектная деятельность и 

т.д.).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления на базе школы и других учреждений дополнительного образования детей 

(формы работы: экскурсии, поездки в театры, музеи, участие в конкурсах, спортивных 

соревнованиях и т.д.) 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково, реализуя основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с основной образовательной программой ООО школы; 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

• с правами и обязанностями всех участников образовательного процесса в части 

формирования и реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы основного общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

ООП ООО становится предметом выполнения всеми участниками 

образовательных отношений после утверждения её  руководителем  МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково 
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целейпредусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с.п. Заюково  Баксанского муниципального района, для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

• технологию продуктивного чтения; 

• технологии проектной и исследовательской деятельности; 

• ИКТ-технологии; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–16 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего  для 8-9 классов (ООП ООО) МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. 

Заюково собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию Обучающийсяов. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
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коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

• Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература»,  «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-

черкесская литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика»,  «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от обучающийся. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
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знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Обучающийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Обучающийся научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, учитель использует такие педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

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

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

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

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
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основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и  
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
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от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

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 основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (8 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (8-9 кл.); 

•  анализировать литературные произведения разных жанров (9 кл.); 



20 
 

 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (8–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать 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 выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (8 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете  (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы учитываается, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитывается несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  
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• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня,  устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

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

тематике, проблематике и авторской позиции. 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, в процессе литературного образования учеников 8–9 классов формируется 

второй ее уровень. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 
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мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3.  Кабардино-черкесский  язык (родной) 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источникамина родном языке; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания.  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты на родном 

языке различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм родного литературного языка 

и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм родного литературного языка и речевого этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

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

речи; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать словари. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры на родном языке; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.4. Кабардино-черкесская литература (родная) 

 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, 

изучающее, выборочное; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 

 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя),определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат,проект). 

1.2.5.5. Английский язык  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийсянаучится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийсянаучится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийсянаучится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийсянаучится:  

 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



26 
 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
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• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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1.2.5.7 Математика 

Обучающийся научится в 8-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

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

Уравнения и неравенства 

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

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
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• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

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

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

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

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

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

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  
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• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
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Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 8-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

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

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

• решать уравнения вида ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
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• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
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• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

          В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе для успешного 

продолжения образования  

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 
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• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 
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• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, ; 

• использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ;  
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• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию, комбинированный); 
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• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние). При решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 
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классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Обучающийся научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

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

характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
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Обучающийся научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

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

двоичной системе счисления; 

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

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
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• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

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

ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
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• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 
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• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (8–9 класс) 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

1.2.5.10. История КБР 

Планируемые результаты: 

По истории Кабарды и Балкарии ХX века: 

уметь характеризовать основные события политической истории региона в данное время, 

роль в них отдельных личностей; 
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понимать значение изменений в материальной и духовной культуры народов Кавказа в 

пореформенное время; 

представлять положение основных социальных групп Кабарды и Балкарии в 

рассматриваемую эпоху; 

знать события Кавказской войны, уметь прослеживать причинно-следственную связь, 

давать собственную оценку; 

формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа.  

По новейшей истории Кабарды и Балкарии:  

знать периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

представлять изменения в характере труда и образе жизни жителей Кабардино-Балкарии 

в XX веке; 

знать и характеризовать причины, ход и последствия возникновения государственности 

(автономии) у кабардинцев и балкарцев, 

знать о развитии экономики Кабардино-Балкарии в новейшее время, характеризовать 

достижения и просчеты этого развития; 

знать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-Балкарии в эту 

эпоху, ее важнейшие события и видных деятелей; 

знать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах новейшего 

времени и о ходе гражданской и Великой Отечественной войны, «Чеченской войны», 

конфликтах на Кавказе; 

знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни 

Кабардино-Балкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры; 

использовать  приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

для соотнесения динамики региональных исторических процессов с общероссийскими; -

выбора моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе позитивных 

ценностей,  с  осознанием своей  этнонациональной,  региональной  и  государственно-

политической идентичности; 

вступления в диалог культур, проявление толерантности к представителям различных 

этнических, конфессиональных, социальных групп населения края;  

самостоятельной работы со справочной и краеведческой литературой, письменности 

историческими источниками и устными свидетелями как формы самообразования; -

самостоятельной интерпретации информации; 

объяснения уклада жизни своего города, поселка местности, участие в решении проблем 

местного сообщества; 

анализа текущих событий, высказывания и аргументирования своей оценки важнейших 

событий и личностей;  

самоопределения, выбора профиля образования и профессиональной ориентации. 

  

1.2.5.11.Обществознание.  

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
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Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийсянаучится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийсянаучится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийсянаучится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 
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• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

1.2.5.12. География 

Обучающийся научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

1.2.5.15. Физика 

Обучающийся научится: 

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

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

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

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение,  взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел. 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,  

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
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жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

1.2.5.16. Химия 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 
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• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
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• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.17. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Обучающийсянаучится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Обучающийсяосвоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
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• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.18. Музыка 

Обучающийся научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
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• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.20.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
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• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Обучающийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

• получить опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

• получить опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 
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8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 
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1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать 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 взаимопомощи на воде; 

• классифицировать 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; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;  

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 
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• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать 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 возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.21. Физическая культура 

Обучающийся научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
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физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 



73 
 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега,  туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в  МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  МОУ СОШ 

№2 им.Х.А.Шафиева  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 
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• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Обучающийся 

научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Обучающийся научится» и «Обучающийся 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования 

и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению  привлекаются  специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений используются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основной объект оценки предметных результатовв соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровеньдостижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Ниже базового: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  
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Для обучающихся изучающих кабардинский и балкарский язык в группах для 

начинающих используется без отметочная система оценивания в форме зачет/незачет. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
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рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четвертии в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
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• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

• образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

• при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
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познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и в 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе могут использоваться в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

• Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

• Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
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происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможна 

практика технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и 

критериальная оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий  МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева, а также характеристики рабочей предметной программы. 



82 
 

В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план -карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 
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• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивается в структуре ИКТ- компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. 

В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в 

сфере формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ - компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции  обучающихся: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  



84 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,  

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
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номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
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проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 



88 
 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств  программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя, но не ограничиваются следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят примерный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают  участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что означает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Примененяются технологии формирующего(развивающего) оценивания. 

 

  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе  основной образовательной программы приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении основного общего 

образования. В полном объёме оно отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, которые как часть 

образовательной программы образовательного учреждения хранятся у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Все программы учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также   используемого учебно-методического комплекта. 

Рабочие  программы учебных предметов, курсовразработаны на основе 

требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочие  программы учебных предметов, курсоввключают следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием тем, разделов и количества часов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1.Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  для 5-9 классов 

составлена в соответствии с  ФГОС на основе  основной образовательной программы 

ООО  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева и Программы по русскому языку. 5-9 классы. 

Авторы М.М. Разумовская, С.И. Львова и другие  — М.: Дрофа. 

           Учебники: 

1. Учебник: «Русский язык. 8 класс»  под ред. Разумовской М.М.,Львова 

С.И.,Капинос В.И. Изд. «Дрофа»2015 г. 
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2.  «Русский язык. 9 класс»  под ред. Разумовского М.М.,Львова С.И.,Капинос В.И. 

Изд. «Дрофа»2015 г. 

              На изучение учебного предмета «Русский язык»  в соответствии с учебным 

планом    МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

1. в 8 классе 3 часа в неделю, 105 часов  в году – 34 недели 

2. в 9 классе 3 часа в неделю, 102 часа  в году – 34 недели 

Содержание учебного материала 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 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); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
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межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
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лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия 

и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные 

и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

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

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Тематическое планирование по учебному предмету 

«Русский язык» 5-9 классов  

 

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

(развитие 

речи) 

Кол-во 

лаборат

ор. 

работ 

Кол-

во 

экску

рсий 

8 класс 

1 О языке 1     

2 Повторение  изученного в 5-7 

классах    

8 1    

3 Синтаксис. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. 

3     

4 Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения.  

9  2   

5 Второстепенные члены 

предложения  

10 1    

6 Односоставные предложения   14 1 4   

7 Простое осложнённое 

предложение   

14 1 2   

8 Предложения с обращениями, 

вводными словами, 

конструкциями и 

междометиями  

12 1 2   

9 Предложения с 

обособленными членами   

20 1 3   

10 Способы передачи чужой 

речи.  Прямая и косвенная 

речь.  

5 1    

11 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе   

9 1    

 ИТОГО: 105 8 13   

9 класс 

1 Введение  1     

2 Повторение 11 2    

3 Синтаксис. Сложное 

предложение  

6  2   

4 Сложносочиненное 

предложение  

4     

5 Сложноподчиненное  

предложение  

28 2 4   

6 Бессоюзное сложное  

предложение  

10  2   

7 Сложное  предложение   с 

разными  видами  связи  

10 2 2   

8 Общие сведения о языке 5 2    

9 Повторение и обобщение  27  4   

 ИТОГО: 102 8 14   
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2.2.2.2. Литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  учебному предмету «Литература»  для 6-9 классов составлена в 

соответствии с  ФГОС с  ФГОС на основе  основной образовательной программы ООО 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева и Примерной  программы   по литературе для  

общеобразовательных учреждений   (Литература. 6- 9 классы   под редакцией В. Я. 

Коровиной. М.:  «Просвещение»). 

Учебники:  

 «Литература. 8 класс».  / под ред. В. Я. Коровиной. Изд.- Просвещение  

 «Литература. 9 класс»   под ред. Коровина В.Я.-Изд.- «Просвещение». 

На изучение учебного предмета «Литература »  в соответствии с учебным планом    

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

в 8  классе-  70 часов ,2 часа в неделю - 34 недели; 

в 9 классе-  102 часа, 3 часа в неделю, -  34 недели. 

Содержание учебного материала 

А. С. Пушкин. «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое 

состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней 

лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских 

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике 

поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах 

романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

М. Ю. Лермонтов 

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

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

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

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Н. В. Гоголь.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 

товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как 

основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. 

Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном 

описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 

Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 

явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 

Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер 

рассказа. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
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И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 

лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 

повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

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

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биогЛитература 

народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 

отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы 

А. Т. Твардовского. 
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К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль 

гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как 

театра. Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская 

позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах 

русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и 

в детском восприятии. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». 

И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в 

изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 
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картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной 

истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских 

солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 

Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, 

XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный 

характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 

обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). 

Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 

потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 
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Тематическое планирование по учебному предмету 

«Литература»   

6-9 классы 

 

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

(развитие 

речи) 

Кол-во 

лаборат

. работ 

Кол-во 

экскурси

й 

8 класс 

1 Введение. 1     

2 Устное народное 

творчество. 

2     

3 Из  древнерусской  

литературы. 

2     

4 Из литературы 18 века  2     

5 Из литературы 19 века   34 4 2   

6 Из русской литературы хх 

века 

21 2 2   

7 Из зарубежной 

литературы  

9  2   

 Итого: 70 

 

6 6   

9 класс 

1 Введение.  1     

2 Древнерусская литература 3  2   

3 Литература XVIII в  9     

4 Русская литература первой 

половины XIX века 

50 1 2   

5 Русская  литература  II 

половины XIX века 

7     

6 Из поэзии XІX века 1     

7 Из русской прозы XX века 10 1    

8  Русская поэзия 

Серебряного века 

15  1   

9 Зарубежная литература. 

Антич-ная лирика. 

6     

 Итого: 102 2 5   

 

2.2.2.3.  Кабардино-черкесский  язык (родной ) 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по  учебному предмету  «Кабардино-черкесский язык 

(родной)»  для 6-9 классов составлена в соответствии с   ФГОС  на основе основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково  Примерной  образовательной программы  по учебному 

предмету  «Кабардино-черкесский язык (родной)» для 6-9 классов для 

общеобразовательных школ (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.). 
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  Учебные пособия: 

1. Кабардинский  язык 8 класс - Авторы: УрусовХ.Ш., Тамбиев Б.А. «Эльбрус»,  

Нальчик, 2014г. 

2. Кабардинский  язык 9 класс - Авторы: УрусовХ.Ш., Тамбиев Б.А.  6 класс, Нальчик, 

2014г. 

На изучение учебного предмета «Кабардино-черкесский язык (родной)» в соответствии с 

учебным планом  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

1. в 8 классе 1,5 часа в неделю, 51 час  в году – 34 недели 

2.   в 9 классе 1,5 часа, в году 51час в году – 34 недели 

Содержание учебного предмета «Кабардино-черкесский язык (родной)» 8-9 классы   

 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

1.1.Устная и письменная, речь, монолог, диалог. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и  его виды. Диалог и его виды.  

1.2.Различение монологической и диалогической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. 

 

Речевая деятельность.  

2.1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.2.Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Овладение практическими умениями изученного материала. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или почитанного текста. Создание устных и письменных  монологических, 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности.  

Текст.  

3.1.Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Средства связи предложений и частей текста, абзац. Функционально смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста.  

3.2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на части и 

составление плана. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли и условий общения. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие темы и др.) Составление плана текста, 

тезисов.  

 

Функциональные разновидности языка:  

4.1. Разговорный язык, функциональные стили (научный, публицистический 

официально-деловой),  язык художественной литературы. Основные жанры научного 

(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление), стили разговорной речи 

(рассказ, беседа) 

4.2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Общие сведения о языке. 

5.1.Кабардино-черкесский язык– государственный язык КБР. Кабардино-

черкесский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
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современного кабардино-черкесского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  

5.2.Лингвистика как наука о языке: основные разделы лингвистики, 

выдающиеся отечественные лингвисты. Понимание роли кабардинского/балкарского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности 

кабардинского/балкарского языка. 

 

Фонетика и орфоэпия  

5.1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.  

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический 

словарь.  

5.2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Проведение фонетического разбора слов. 

Использование орфоэпического словаря для овладения культуры произношения.  

 

Графика  

7.1. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных.  

7.2.Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

 

Морфемика и словообразование  

8.1. Морфемика как раздел лингвистики. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Варианты морфем. Понятие об этимологии и этимологический 

словарь. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; Основные выразительные средства 

словообразования.  

8.2.  Морфема как значимая единица языка. Определение основных способов 

словообразования и применение их в практике правописания.   

Лексикология и фразеология  

9.1. Лексикология как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Толковые словари 

кабардинского/балкарского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов кабардинского языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством кабардинского языка.  

9.2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации 

из лексических словарей. 

 

Морфология  

10.1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в кабардинском/балкарском языке.  

Самостоятельные части речи. Морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова.  
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10.2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи, применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

 

Синтаксис  

11.1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание  как синтаксическая 

единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. Виды сказуемого. Типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений.  

11.2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

12.1. Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Пунктуация как 

система правил правописания. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге.  

12.2. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

 

Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабардинский/балкарский 

речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил кабардинского/балкарского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Кабардино - черкесский язык (родной)» 8-9 классов  

 

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во  

Р/Р 

Кол-во  

тестов  

Кол-

во 

прое

ктов  

8 класс  

1.  Повторение  2     

2.  Словосочетание и 

предложение 

6 1   1 

3.  Двусоставное 

предложение 

13 1 1   

4.  Односоставное 

предложение  

7 1   1 

5.  Предложения, с 

однородными 

11 1 1   
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членами 

6.  Предложения,  с 

обращениями, 

вводными словами, 

вводными 

предложениями  

4  1   

7.   Предложения, с 

обособленные члены 

предложения 

7 1  1  

8.  Повторение  1     

9 класс  

1.  Повторение  2     

2.  Сложносочиненные 

предложения 

12 1 1  1 

3.  Сложноподчиненные 

предложения 

21 2 1   

4.  Бессоюзные сложные 

предложения  

5  1  1 

5.  Сложные 

предложения с 

разными видами связи 

3 1    

6.  Повторение 8 1  1  

 

2.2.2.4. Кабардино-черкесская  литература (родная) 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по  учебному предмету «Кабардино-черкесская литература 

(родная)» для 6-9 классов   составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  и на основе  основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева, Примерной  

образовательной программы  по учебному предмету  «Кабардино-черкесская литература  

(родная)» для 8-9 классов для общеобразовательных школ (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№1/15 от 8 апреля 2015 г.). 

. Учебные пособия: 

1. Бичоев Б.Ч. «Адыгэ литературэ» учебник-хрестоматие  для 8 класса , Нальчик  

«Эльбрус» -2013г 

2. Бичоев Б.Ч. «Адыгэ литературэ» учебник-хрестоматие для 9 класса Нальчик 

«Эльбрус» - 2013г  

        На изучение учебного предмета «Кабардино-черкесская литература (родная)» в 

соответствии с учебным планом  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

1. в 8 классе 1,5 часа в неделю, 51 час  в году – 34 недели 

2. в 9 классе 1,5 часа, в году 51час в году – 34 недели 

 

Содержание учебного предмета «Кабардино-черкесская литература (родная)» 8-9 

классы 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «У Малки». Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. Образ Великой отечественной войны в рассказе. 
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Брат Х.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений. Чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. Роль образа героя, его имени в выражении основной темы 

рассказа. 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «По зову сердца» (можно заменить другим очерком). Время и место 

действия в очерке. Отображение героической борьбы партизан против фашистов. 

Образы Софьи и Фицы как пример преданности родине, готовности к преодолению 

любых трудностей для её защиты. 

Абитов В.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Награда за мужество» Изображение партизанской войны на территории 

Кабардино-Балкарии. Герои поэмы. Подвиг народа в партизанской войне (можно 

заменить произведением другого автора). Обличение фашистов и их пособников в 

поэме. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные 

проблемы рассказа – дружба, честность, доброта, понятие долга. Национальное 

преломление общечеловеческих ценностей в рассказе. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «В начале пути». Любовь к родному языку. Тема неразрывности 

языка и жизни народа. Традиции народа в его языке. 

«Поэзия», «Древний обычай». 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Мой край», «Я предпочитаю» (можно заменить другими 

стихами). Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. 

Теория литературы. Первоначальные понятия о рифме и ритме. 

Дугужев К.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мырсыт». Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. 

Идея бережного отношеия к животным. Роль и место домашних животных в жизни 

людей. 

Губжоков Л.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Горы стоят на страже». Тема природы в стихотворении. 

Чувство радости, любви к родной природе, родине. Художественные средства, 

передающие различные состояния природы. 

Композиция стихотворения. Выявление средств художественной 

выразительности. 

Жилетежев С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Как исчез род кукушки». Основная мысль рассказа. Тема любви к 

родному языку. О роли родного языка в жизни человека. Образ кукушки как 

олицетворение человека, который не помнит своего языка, становится чужим, затем 

исчезает. 

Роль изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 

Сонов А.К. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Народно-поэтический колорит стихотворения «Шагди». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Гармоничность и музыкальность поэтической речи поэта. 

Жанимов Б.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Крот и Ласка». Тема и основная мысль 

произведения. Иносказание в басне. Мораль басни.  

Теория литературы. Начальное понятие об аллегории.  

Абитов Х.Я. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Скала и маленькое яйцо». Образность стихотворения. 

Метафоричность образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль 

стихотворения. 

Утижев Б.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в 

период послевоенного восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. Народные 

семейные ценности в рассказе. 

Особенности композиции и языка рассказа. 

Куёк Н.Ю. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идея 

единства человека и природы, долга человека беречь окружающий мир, заложенная в 

стихотворении. 

Адыгский фольклор 

Нартские сказания, циклы, сюжеты, герои. 

«Песни о Батаразе». Сюжеты Нартского эпоса, где героем является Батараз. 

Отношение к нему других героев эпоса. Отзвуки древних обычаев в сказаниях о Батараз. 

«Песня об Ашамазе». Общее и отличия в Песнях о Батаразе и Ашамазе. 

Отношение нартов к Ашамазу. Элементы волшебства в Песнях об Ашамаз.  

Здравицы как часть адыгского фольклора, их место в жизни народа. Тематика 

здравиц. Композиция здравиц. Средства художественной выразительности в адыгских 

здравицах. 

Особенности здравиц, заканчивающихся проклятиями. 

Теория литературы. Понятия о гиперболе и литоте. 

Шогенцуков А.О. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения о природе «Ошхамахо», «Мой край». Красота родного края 

глазами автора. Величие вершины Эльбруса в стихотворении. Духовное напутствие 

молодежи. Художественно-изобразительные средства для создания образа родного края. 

 

Бемирзов М.Х. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворение «Что значит быть адыгом»,  «Просьба». Лирический герой, 

призывающий к верности национальным традициям, памяти предков, к уважительному 

отношению других народов. 

 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Уроки жизни». Главная мысль рассказа, выявление особенностей 

сюжета рассказа. Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Ирония и юмор, их роль в художественном произведении. 

 

Мижаев М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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Новелла «Белошейка». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

жестокость героя. Гуманистический пафос произведения. Изображение природы и труда 

человека в новелле. Противопоставление как способ выражения авторской позиции. 

Налоев З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Человеческая совесть». Сила внутренней, духовной красоты человека 

в балладе. Образ главного героя как олицетворение мужества, человечности. Понимание 

совести и чести в балладе. Авторская позиция и способы его выражения. Образ ведьмы и 

ее роль для выражения основной мысли баллады. 

Язык баллады. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о писателе. 

Стихотворение «Стихами сжигая врага», посвященное А.А.Шогенцукову. 

Воспевание подвига поэта в стихотворении. Пуля может ранить, а слово убить. Оружие 

поэта. Авторская позиция в стихотворении.  

Теория литературы. Развитие понятия о стихотворных размерах (дактиль, 

амфибрахий, анапест). 

Хапсироков Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Единственная ошибка». Тема и основная мысль произведения. 

Патриотический пафос рассказа. Осуждение предательства. 

Средства художественнй выразительности и их роль в рассказе. 

Теория литературы. Сюжет и композиция рассказа.  

Эльгаров К.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Разлившаяся река»  Тема и основная мысль произведения. Система 

образов в произведении. Героический поступок матери. Композиция и язык рассказа. 

Оразаев А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Земля отцов». Лирический герой. Слияние в его душе любви к 

малой родине и ко всему миру. Призыв к сохранению окружающей нас красоты, 

доставшейся от отцов. 

Братов Х.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Родственные узы». Своеобразие повести. Взаимоотношения в семье. 

Основная тема и характеристики образов. Нравственные и социальные проблемы в 

повести, душевная красота черкешенки. Изображение войны: жестокость, 

справедливость, подвиг, долг. 

Шекихачев Х.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Внук» (можно заменить другим рассказом). Тема, сюжет, язык рассказа. 

Воспитание уважительного отношения к родителям. Нравственные и человеческие 

взаимоотношения в семье как проявление культуры народа. 

Сюжет и тема рассказа, его язык. 

Мукожев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Обидное слово». Трепетное отношение к матери. Взаимоотношения 

сына и матери. Осознание своей вины как возможность 

Гедгафов Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Две осени Кандыги». Воспитательное значение произведения. 

Изображение взаимоотношений детей и матери во время Великой Отечественной войны 

и в мирное время. 

Мазихов Б.Б. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Как погасло солнце» (можно заменить другим произведением). Дети и 

взрослые в новелле. Тема доброты, ее проявление в жизни взрослых и детей. 

Теория литературы. Первоначальное понятие о новелле. Её отличие от очерка и 

рассказа. 

Кумыков М.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Когда дети становятся тихими…». Отображение в рассказе восприятия горечи 

жизни на чужбине детьми. Взаимоотношения детей между собой, детей и учителя. 

Кармоков М.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Произведение «Кусок хлеба». Отношение молодежи к куску хлеба. Воспитание 

трепетного отношения к хлебу. Духовное напутствие молодежи. 

Хахов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Горный родник». Тема любви к родному краю. Национальный 

колорит стихотворения. Философский смысл в изображении горного родника. 

Тхагазитов З.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Весна». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Стихотворение «Адыгская гармошка». Гармонь в жизни адыгов. Культурное 

наследие адыгов. Воспевание народного музыкального инструмента. 

Машбаш И.Ш. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Черкеска». Тема стихотворения и основная мысль. Ассоциация 

национальной формы и мужского достоинства. Верность традициям, истории костюма. 

Бицуев А.М. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Мой родной язык». О любви к родному языку. Родной язык как 

духовная опора человека. Способы выражения любви к родному языку. Связь языка 

жизни народа в стихотворении. 

Адыгский фольклор 

Песня-пшинатль «Как Сосруко добыл огонь». Идея песни, её композиция, 

колорит языка. Сосруко, герой нартского эпоса адыгов. Образы Сосруко, Еминеж и коня 

Сосруко – Тхожей. 

Сказание «Новый обычай Бадыноко». Образ отца Бадыноко (от имени 

«старшего поколения») институт почитания богов. Образ Бадыноко как институт 

почитания старших. Отмена жестокого закона сбрасывания с горы стариков. Образ 

Бадыноко – образ нарта, который борется за развитие лучших традиций нартов, 

совершенствование «нартских законов». Победа в противопоставлении своего мнения 

мнению общины. 

Песня «Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и мужества народа в 

народной песне. Сила песни, передающей перавду, которую трудно доказать словами. 

Художественные особенности песни. Использование эпитетов, их различие в 

зависимости от героя, которого определяет.  

Песня-плач «Песня-плач жителей Лабы». Песня-плач – жанр адыгской поэзии. 

Горе народа, как следствие войны и разрушений. Ответственность царя и 

высокопоставленных русских чиновников за горе и страдания горцев. Русские солдаты-

перебежчики. 

Призыв к сохранению мира, заложенный в песне-плаче. 

Архаизмы в песне как свидетельства прошлой жизни адыгов. 

Шогенцуков А.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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Стихотворение «Матери». Первое поэтическое произведение Шогенцукова А.А. 

о бесконечной любви к матери, к родной земле, рожденное из боли и сострадания к 

соотечественникам, потерявшим родину из-за Русско-Кавказской войны и 

мухаджирства, оно в то же время полно глубокой веры и светлой надежды. Отражение 

любви к родной земле, к своей родине в стихотворении «Матери». 

Теория литературы. Развитие знаний обучающихся о языке художественной 

литературы. 

Кешоков А.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Тисей». Сюжет поэмы. 

Теория литературы. Поэма, баллада, песни. Их сходство и различие. 

Отрывок из романа «Сломанная подкова» «Достойный хороших отзывов». 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Изображение кабардинской породы лошадей как символ свободы, ума и 

красоты. 

Хакунов И.Х. 

Рассказ о жизи и творчестве писателя. 

Повесть-трилогия «Тайная всадница». Историческая основа произведения. 

Образы Сатаней, Зарамука, Айшат. 

Близость языка произведения к фольклорной традиции адыгов. 

Куашев Б.И. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Добро и зло». Добро и зло в понимании поэта. Роль ритмики и 

интонации в стихотворении. 

Теория литературы. Ритмика и интонация в стихотворениях. 

Мисаков П.Т. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Русалка». 

Гедгафов Б.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Звезда отца». Память об отце и завещание дочери. Образ врача Зерат. 

Семейные ценности в судьбе Зерат. 

Аксиров З.А. 

Рассказ о жизни и творчестве драматурга. 

«Даханаго» – одно из лучших драматических произведений кабардино-

черкесской литературы. Фольклорный сюжет о поисках народного счастья. Образы 

главных героев: Джаримас, Даханаго, Казибан и др. 

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, язык 

произведения. 

Налоев А.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Лик времени в рассказе «Нана – носильщица воды. Рассказ «Нана – 

носильщица воды» как образец жанра новеллистической прозы в кабардино-черкесской 

литературе. Психологизация образов главных героев. Национальные ценности и их 

преломление во времени. Трагические последствия войны в рассказе. Приемы и методы 

передачи психологизма в рассказе. 

Кохова Ц.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Ты тоже состаришься, Халид». Неуважительное обращение Халида к 

старшим как нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская 

проблематика в рассказе. 

Губжоков Лиуан 

Стихотворения  «Зерно», «На автобусной остановке» 

Бицуев А.М. 
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Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение доброты, 

сострадания и любви к матери, родителям в рассказе писателя. Особенности отношения 

писателя к матери. Пословицы и поговорки о взаимоотношениях в семье. 

Кушхов С.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мать». Тема и основная мысль рассказа. Образы женщин в рассказе 

(Ануся и Салима). Художественно-изобразительные и экспрессионные средства 

описания портрета двух женщин. Нравственная коллизия в рассказе. 

Теория литературы. Символы. Антитеза. 

Ацканов Р.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Снова дождь заряжает» (можно заменить другим 

стихотворением). Философский смысл стихотворения. Изображение взаимосвязи 

природы и человека. Связь времени и жизни, прошлого и настоящего, начала и конца. 

Балкарова Ф.Г. 

Стихотворения «Добрый человек»,  «Чегемские водопады». 

Кандур М.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маждэ» («Мажда») – отрывок из романа о Кавказской войне «Черкесы. 

Балканская история») Лицо войны в романе. Образ черкешенки, способной на подвиг 

для спасения своего народа. Образы черкесов и образы русских солдат в романе.  

Связь образа Мажды с героинями устного народного творчества.  

Ногмов  Ш.Б. 

Рассказ о жизни и творчестве. 

Ногма Шора – адыгский просветитель, историк, филолог, поэт, общественный деятель. 

Первая в истории адыгов грамматика родного языка. Творческие и дружеские связи Ш.Б. 

Ногма с М. Ю. Лермонтовым, А. С. Пушкиным. Значение работ Ш.Б.Ногма. 

История стихотворения «Хох» («Благопожелание»). Посвящение русскому 

академику А.М. Шегрену, первому переводчику с кабардинского на русский язык. 

Форма традиционных хохов-благопожеланий. 

Султан Казы-Гирей 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Автобиографическое произведение «Долина Ажитугай». Природа родного края. 

Художественно-изобразительные средства передачи пейзажа. 

А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о произведении «Долина Ажитугай». 

Султан Хан-Гирей 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Султане Хан-Гирей – создатель азбуки родного языка, автор проектов по 

«гражданскому устройству» своего народа, своими произведениями внес значительный 

вклад в адыгскую культуру. Один из основоположников адыгской этнографии и 

исторической науки. 

Местные сказания в повести «Черкесские предания». Отображение 

исторических событий, содержащих ценные сведения о нравах, обычаях и традициях 

адыгов. 

Атажукин К.М. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Атажукин К.М. – писатель, публицист, педагог, лингвист, составитель первых 

книг на адыгском (черкесском) языке. «Къэбэрдей алыфбейр» («Кабардинский 

алфавит»). Рассказ «Харзина». 

Кешев А.-Г.К. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
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Кешев А.-Г.К. – адыгский и абазинский писатель, журналист, общественный 

деятель XIX века. Первые рассказы «Два месяца в ауле», «Ученик джиннов», 

«Чучело». 

Алфавит, рассказы, сказки Кешева. 

Баксанские просветители 

Цагов Н.А. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

«Университеты» Цагова. Просветительская деятельность Цагова. 

Дымов А.А.-Г. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Газеты «Гъуазэ» («Маяк») и «Адыгэ макъ» («Голос адыга»). Начало пути 

кабардинской журналистики.  

Межпредметная связь. Страницы истории Кабардино-Балкарии. История 

адыгских алфавитов. Первые книжные издательства. Первые печатные издания. 

Народные поэты-джегуако 

Жизнь и деятельность народных певцов – Мижаев Саид, Абазов Камбот, Агноков 

Лаша, Сижажев Килъчуко. Спетение сатирического и лирического в творчестве этих 

поэтов-джегуако. 

Пачев Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве. 

Пачев Бекмурза – поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардино-

черкесской литературы. Творчество Пачева – переходное звено от поэзии сказителей к 

письменной литературе. 

«Верные слова». Тема и основное идейоное содержание произведения. Связь 

поэмы с устным народным творчеством адыгов. Отражение народной мудрости в поэме. 

Основная мысль стихотворения «Завещание». 

Теория литературы. Расширение знаний обучающихся об авторской позиции, 

лирическом герое, системе образов. 

Хавпачев А.А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Времена года». В его стихах во всей красоте предстают все 

времена года в самых различных тонах. 

Стихотворения «Жамборов Шауал», «Кубатий Карданов» о войне, о мужестве 

и героизме, о защитниках нашей Родины. 

Шогенцуков А.А. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Поэтическое наследие классика кабардино-черкесской литературы А.А. 

Шогенцукова. 

Поэма «Мадина». Тема неравного отношения к женщине. Социальная проблема 

в поэме. 

Роман «Камбот и Ляца» – первый социальный роман в стихах. Прошлое, быт, 

нравы, психология народа периода восстания крепостных крестьян. 

Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Нальмес» («Дочь шапсугов»), написанная по мотивам адыгского 

народного сказания и посвященная высокому чувству чести, свободы и долга перед 

родной землей. Воссоздание картины дореволюционного быта крестьян.  

Конь «Нальмес» – узловая фигура в разрешении конфликта в повести «Дочь 

шапсугов». Становление национального характера народа. Историзм и вымысел в 

повести. Национальные ценности кабардинцев и общечеловеческие ценности в повести. 

Тема любви и верности. 

Шомахов А.К. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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Роман «Всадники на вершинах» о становлении рабочего класса в Кабардино-

Балкарии. О дружбе, товариществе между народами, о людях труда. 

Главные герои романа – Георгий Тарасович, Мурат, Хажмурат, Карней, Муса, 

Асият, Марян, Мустафа. 

Теория литературы. Психологизм художественной прозы. Роман, виды романа. 

Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман-дилогия «Подари красоту души» – произведение о рождении и становлении 

современной кабардинской интеллигенции. Сложный путь формирования характера 

молодого ученого-этнографа Ахмеда Наурзокова, олицетворяющего интеллигенцию 

адыгского народа. 

Образы Ахмеда и Благонравова. Их роль в реализации основной мысли романа. 

Теория литературы. Портрет героя, его роль в художественном произведении. 

Шортанов А.Т. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Пьеса «Мурат». Идейно-тематическое содержание пьесы. Историческая основа пьесы. 

Шогенцуков А.О. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Назову твоим именем» – история чистой, светлой, но сложной и даже 

трагичной любви молодых людей. Тема и идея повести. Тема любви в повести. Образы 

Залины и Мусаби. Тема социального неравенства. 

Гошоков Х.Х. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть «Отец и сын». Тема и идея повести. Главные герои и их образы. 

Богатство языка произведения. 

Кардангушев З.П. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Драма «Канщоби и Гошагаг». История создания пьесы З.П. Кардангушева 

«Каншоби и Гошагаг» и её место в кабардино-черкесской драматургии. Тема и идея 

драмы. Темы любви, верности в пьесе. 

Теория литературы. Драма, комедия, трагедия. Монолог и диалог. Ремарка. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Кабардино – черкесская 

литература (родная)»  8-9 классов. 

 

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во  

Р/Р 

Кол-во  

тестов  

Кол-во 

проектов  

8 класс  

1.  Адыгский фольклор  9  1   

2.  Шогенцуков А.А. 2     

3.  Кешоков А.П. 6   1  

4.  Хакунов И.Х. 6  1   

5.  Куашев Б.И. 1     

6.  Мисачев П.Т. 1     

7.  Гедгафов Б.М. 1     

8.  Аксиров З.А. 5    1 

9.  Налоев А.Х. 1     

10.  Кохова Ц.М. 4  1   

11.  Губжоков Л.М. 2    1 

12.  Бицуев А.М. 1     
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13.  Кушхов С.А. 4  1   

14.  Ацканов Р.Х. 2   1  

15.  Балкарова Ф.Г. 2     

16.  Кандур М.И. 2  1   

17.  Повторение 1     

Итого 51  5 5 2 

9 класс  

1.  Введение 1     

2.  Первые  адыгские 

просветители 

(Ногмов Ш.Б., Атажукин 

К.М.и др) 

7     

3.  Баксанские просветители 4  1   

4.  Пачев Б.М. 1     

5.  Хавпачев А.А. 2   1  

6.  Шогенцуков А.А. 10  1  1 

7.  Керашев Т.М. 4  1   

8.  Шомахов А.К. 3     

9.  Тенунов Х.И. 3     

10.  Шортанов А.Т.  4  1   

11.  Шогенцуков А.О. 2     

12.  Гошоков Х.Х. 5  1   

13.  Кардангушев З.П. 3   1 1 

14.  Повторение  2     

Итого 51  5 2 2 

 

2.2.2.5. Английский  язык 

Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по учебному  предмету  «Английский  язык»  для 6 -9 классов 

составлена в соответствии с  ФГОС, на основе основной образовательной программы 

основного общего образования,  Примерной  образовательной программы  по учебному 

предмету  «Английский  язык»  для 6 -9 классов для общеобразовательных школ ( Автор 

программы:  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е.  Подоляко, В.Эванес   Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 6-9 классы. М.: «Просвещение». 

 

Учебники: 

1.  

3. «Английский в фокусе» / «Spotlight» 8 класс, Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О.Е.  

Подоляко, В.Эванес   Москва: Express Publishing, «Просвещение», 2016г 

4. «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 класс, Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О.Е.  

Подоляко, В.Эванес   Москва: Express Publishing, «Просвещение», 2016г 

 На изучение  учебного предмета «Английский язык» в соответствии с учебным 

планом  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

1.  

3. в 8 классе отводится 3 часа в неделю , 105 часов в году - 34 недели; 

4.  в 9 классе отводится 3 часа в неделю , 102 часа в году - 34 недели. 
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Содержание учебного материала 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитиеиноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык», в части формирования навыков и 

развития умений,  обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт,  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 

500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 



117 
 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных 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 известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» в 8-9 классах 
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№ 

п

/

п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

самостоят

ельных 

работ 

Кол-во 

проектн

ых 

работ 

Кол-во 

тестов

ых 

задани

й 

8 класс 

1 Общение. 14 1    

2 Магазины и покупки. 13 1    

3 Профессии. Биографии 

знаменитых людей. 

Знаменитые 

изобретения. 

13 1  1 1 

4 Внешность человека.. 

Части тела. Одежда 

13 1   1 

5 Природа. Погода. 

Стихийные бедствия . 

Экология. Животные. 

13 1  1 1 

6 Путешествия. 

Достоприме 

чательности 

13 1  1 1 

7 Образование. 13 1    

8 Спорт. Хобби. 

Свободное время. 

13 1  1 1 

 ИТОГО 105     

9 класс 

1 Праздники. 14 1  1 1 

2 Жизнь/Образ жизни. 

Среда обитания.  

13 1  1  

3 Очевидное невероятное. 12 1    

4 Современные 

технологии. 

12 1   1 

5 Искусство и литература 13 1    

6 Город и горожане. 12 1   1 

7 Проблемы личной 

безопасности. 

11 1  1  

8 Трудности. 15 1  1 1 

 ИТОГО 102     

 

 

2.2.2.7. Математика 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для 8-9 классов   является 

составной частью ООП ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково, 

определяющей содержание образования в данной образовательной организации  на 

уровне основного общего образования. 

    Рабочая программа по математике  разработана для учащихся 8-9 классов в  

соответствии  с требованиями ФГОС основного общего образования   и на основе: 
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1. Авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 6–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) и УМК «Алгоритм успеха». 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра для 7-9 классов, 

составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2014 г. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия для 7-9 классов, 

составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2014 г 

 

Учебники: 

1.  «Алгебра, 9 класс»,  Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред.                  

Теляковского С.А./,  Москва,  Издательство "Просвещение", 2013 г.    

2. « Геометрия,7-9 кл.», Авторы:   Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. , 

Москва,  Издательство «Просвещение», 2017г. 

 

       На изучение учебного предмета «Математика»  в 8-9-х классах в соответствии с 

учебным планом МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева на 2022-2023  учебный год отводится 

5 часов  в неделю: 

1. Математика 8 класс- 5  часов в неделю, 175 часов в год,  

• Алгебра-3 часа в неделю, 105 часов в год,  

• Геометрия-2 часа в неделю, 68 часов в год; 

2. Математика 9 класс- 5  часов в неделю, 170 часов в год,  

• Алгебра-3 часа в неделю, 102 часа в год,  

• Геометрия-2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержание учебного материала 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 
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Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
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зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
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Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—

Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., 

то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 

и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат 

на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 
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От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

 8 класс    

1.  А: Рациональные дроби и их свойства 23 2  

2.    А: Квадратные корни 19 2  

3.  А:Квадратные уравнения 20 2  

4.  А: Неравенства 20 2  

5.   А: Степень с целым показателем 

и ее свойства. Элементы      

статистики 

11 1  

6.  А:  Итоговое повторение 12 1  

7.  Г: Четырехугольники 14 1  

8.  Г: Площадь 16 1  

9.  Г: Подобные треугольники 20 2  

10.  Г: Окружность 17 1  

11.  Г: Повторение 3 1  

 9 класс    

1.  А: Квадратичные функции 22 2  

2.  А:  Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

14 1  

3.  А: Уравнения  и неравенства с 

двумя переменными 

16 1  

4.  А: Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 2  

5.  А: Элементы комбинаторики и 

теории вероятности  

13 1  

6.  А: Итоговое повторение по  

курсу  "Алгебра". Подготовка к 

основному государственному 

экзамену. 

22 1  

7.  Г:Повторение курса геометрии 8 

класса 

2   

8.  Г: Векторы.  8 1  

9.  Г:Метод координат 10 1  

10.  Г: Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

13 1  

11.  Г: Длина окружности и площадь 

круга 

11 1  

12.  Г: Движение 8 1  

13.  Г: Начальные сведения из 

стереометрии 

8   

14.  Г: Итоговое повторение по курсу 

"Геометрия". Решение задач 

8 1  
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2.2.2.8. Информатика 

Пояснительная записка 

                Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для  8-9 классов 

составлена  в соответствии с ФГОС и на основе основной образовательной программы 

ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева,  примерной  программы  Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений  (авторы-составители:  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2016г) 

          Учебник:  

1. Информатика 8 класс – Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» ,2017 

2. Информатика 9 класс – Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» ,2017 

        На изучение учебного предмета «Информатика» в 8-9 классах в соответствии с 

учебным планом  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково на 2023-2024  учебный 

год  отводится 68 часов: 

1. в 8 классе 1ч в неделю, 34  часа,  

2. в 9 классе 2ч в неделю, 34 часа.   

Содержание учебного материала 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной 

речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, 

пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много 

информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. 

Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука 

Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество 

символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого 

текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки 

зрения формализации обыденного представления о количестве информации: не 

рассматривается вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность 

описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 

способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик 

по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  
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Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а 

также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных 

объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, 

внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 

графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 
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достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, её 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

лаборато

р. работ 

Кол-

во 

экску

рсий 

8 класс  

1.  Математические основы 

информатики 

13 2 1   

2.  Основы алгоритмизации 10 1 1   

3.  Начала 

программирования 

12 1 1   

 ИТОГО 35 4 3   

9 класс 

1.  Введение  1 -    

2.  Моделирование и 

формализация 

15 1 1   

3.  Алгоритмизация и 

программирование  

8  1   
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4.  Обработка числовой 

информации 

14 1 3   

5.  Коммуникационные 

технологии   

19 1 1   

6.  Обработка текстовой 

информации 

9 1 2   

7.  Итоговое повторение 2 -    

 ИТОГО 68 4 8   

 

2.2.2.9.  История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» для 8-9 

классов составлена в соответствии с ФГОС на основе основной образовательной программы 

ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева, Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

для 8-9 классов, реализованной через учебники.  

Учебники: 

1. 8класс:  

• Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век - Авторы: Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов, Л.А. Пименова (под редакцией С.П. Карпова).  Москва – «Русское слово», 2019г. 

• История России. XVIIIвек.  – Авторы: ВН. Захаров, Е.В. Пчелов(под редакцией Ю.А. 

Петрова). Москва – «Русское слово»,2018 

2. 9 класс:  

•Всеобщая история. История нового времени.1801-1914 - Авторы: Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов.(под редакцией С.П. Карпова).  М.: «Русское слово», 2019  

• История России. 1801-1914 – Авторы: К.А. Соловьев, А.П. Шевырев (под редакцией Ю.А. 

Петрова). М.: «Русское слово», 2018г. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история»  в соответствии с 

учебным планом    МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

 в 8 классе 2 часа в неделю, 70 часов  в году  

 в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов в году  

Содержание учебного материала. 

«История Средних веков».  

Введение. Что такое Средние века  

Средниевека:понятиеихронологическиерамки,местосреди других периодов истории, 

периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков. 

Раннее Средневековье 

Новый Рим  
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Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление 

Византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизнио бщества. 

 Расцвет Византии  

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I.Расширение границ империи. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Строительство христианских храмов и особенности 

византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя политика Византии:отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Варвары-завоеватели  

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римской империи вV— VI вв. Теодорих Великий и королевство остготов. 

ЗавоевательныепоходыВизантиипротивварварскихкоролевствпри 

ЮстинианеI.Общественныйстрой,занятия,образжизни 

иуправлениегерманскимиплеменамивраннемСредневековье,тенденцииихразвития. 

 Возникновениеираспространениеислама. Мирислама  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение ираспространениеислама. 

Завоевания арабов.Арабский халифат,его расцвет и распад. Культура мусульманского мира. 

Рождение королевства франков  

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней политики 

Хлодвига, способы их достижения: расширение территории королевства в завоевательных 

походах против соседей; возвышение власти короля, создание свода законов («Салическая 

правда»), христианизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и 

возвышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой римским. 

  Император Карл 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. Провозглашение Карла 

императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная политика 

Карла Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение. 

Влияние государства франков на исторические судьбы народов ЗападнойЕвропы. 

 «Люди Севера» - норманны 

Географическое положение Скандинавии, ее природно-климатические условия и образ жизни 

населения в раннем Средневековье. География морских походов норманнов, причины 

успешных на бегов на города Европы, основание новых поселений, открытие викингами 

новых земель и торговых путей между Востокоми Западом, военная служба варягов в 

Византии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения 

нашествий норманнов к XIв. 

Сколько раз завоевывали Англию?  

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Великого переселения 

народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, связанные 

санглосаксонским завоеванием Британии. Британия иИрландия враннее Средневековье. 

Датское вторжениев Англию, раздел и объединение страны к началу XIв.1066г.в судьбе 

Англии: неудача норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битвепри 

Гастингсе.Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей власти. 

Восточная Европа в раннее Средневековье  

Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места расселения, занятия, 

верования, общественные отношения. Ранние славянские государства: образование 

Болгарского и Сербского государств, основные вехи их истории иотношений с 

ВизантиейвVII—XIIвв. Создание славянской письменности и ее значение. Образование 

славянских государств в Восточной Европе в IX—XIвв. 

 Европа на подъеме  

Земля и власть  
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Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и владения им. 

Феодалы и их иерархия на «феодальной лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание 

феодальных отношений в странахЕвропы. Принципы сеньориально-вассальных отношенийв 

Англиии Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли всредневековой 

Европе. 

Вечные труженики  

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение   в средневековом обществе. 

Крестьянские повинности в пользу сеньораи Церкви. Натуральное хозяйство. Община как 

способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт  европейских крестьян. 

За стенами замков  

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного делав Европе и его последствия. Образ 

жизни кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Империя и Церковь  

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств после 

раздела империи  Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств 

Франциии Германиив IX—XIвв. Образование Священной Римской империи. Положение 

ЦерквивIX—XIвв.иклюнийская реформа. Разделение Церквина Католическую и 

Православную (1054). Победа Церкви в борьбе з а верховную власть над светскими 

правителями. 

 Крестовые походы  

Предпосылки Крестовых походов.  Цели организаторов и участников Крестовых походов. 

Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и 

образование государств крестоносцев.Духовно-рыцарские ордены.Взятие крестоносцами 

Константинополя(1204)иего последствия.Крестовые походы против язычников Восточной и 

Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов 

к концуXIIIв.Значение Крестовыхпоходов. 

«Возвращение» городов  

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIIIвв. Способы образования городов в 

зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города- 

коммуны,праваипривилегиигорожан(бюргеров).Городские жители, ихзанятия, быт, 

досугвсредневековом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и 

сеньоров. Средневековые города-республики. Специализация городов и 

регионовЗападнойЕвропы (Венеция, Генуя, Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). 

Важнейшие ярмарки и их роль в хозяйственной и культурной жизни. 

В сердце средневекового города  

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для хозяйственной, 

политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, собор, крепостные 

стеныидр.Быт горожан.Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в 

Средневековье. Исторические предпосылки романского иготического стилей в архитектуре. 

Основные черты романских и готических соборов. 

 В поисках знаний  

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и сохранении античного 

наследия в раннем Средневековье. Характерные особенности монастырских и соборных 

школ, церковной системы образования в целом. Предпосылки переноса центров образования 

в города в XI—XIII вв. Характерные особенности городских школ и светской системы 

образования.Средневековые университеты. Наука в Средние века. 

 Во главе христианского мира  

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIIIвв.и ее влияния на повседневную 

жизнь людей политику государств, науку и образование в Западной Европе. Ереси: причины 
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возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и 

общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинскийи др.). 

  Папы, императорыикороливЕвропеXII—ХVвв.  

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой власти 

императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции: 

внутреннее и внешнеполитическое положение Франции, политика королей по усилению 

своей власти и централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение 

Англии и ее королей. Отношения светских правителей с главой Католической церкви. 

Великая хартия вольностей как первое соглашение между королем и егоподданными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в.  

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения численности 

населения Западной Европы в XIVв., их влияние на положение сословий, трансформацию 

ихотношений (переход от натурального хозяйства к товарно –денежным отношениям). 

Крестьянские восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Предпосылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война 

(1337—1453) и ее последствия для социально-политической истории Англиии Франции, 

европейской истории в целом. Ж.д’Арк.Гуситское движение в  Чехии. 

Дальниестраны  

Вовладениях великого хана 

Этнокультурные и религиозные особенности монголов вначале XIIIв. Образование 

государства монголов.  Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии и Европе. 

Последствия завоевательной политики для покоренных стран и народов. Религиозная 

политика монголов в завоёванных землях. Управление монгольской державой и причины ее 

распада. Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

 Индия: раджи и султаны  

Держава Гуптов (IV—VIвв.), её геополитическое положение в раннем Средневековье и 

торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и культурные достижения индийцев. 

Распад державы и упадок княжеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—

XII в. Делийский султанат (XIII— XVвв.). Общество, хозяйство и культура страны под 

властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие религиозной жизни 

жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны  Юго-Восточной 

Азии. 

 Поднебесная империя и страна Сипанго 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические рамки, размеры 

территорий,особенности управления  империей, отношения соседними странами и народами, 

общественное устройство, основные занятия населения, особенности городов и жизни 

населения в них, технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, 

культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония —географические и природные 

особенности страны, основные занятия еежителей, их религиозные верования. Образование 

японского государства и особенности управления им. Сёгунат. Самураи. Культура 

средневековой Японии. 

  Очень разная Африка  

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-экономическое и 

историко-политическое разнообразие Африки в эпоху Средневековья. Контакты 

африканских народов и правителей со странами Западной Европы, мусульманского Востока, 

Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в 

эпоху Средневековья. 

 Мир совсем неизвестный  
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Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 

характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, 

общественны еотношения, религиозные верования, государственное устройство, культурные 

достижения майя, ацтеков, инковидр. 

НапорогеНовоговремени 

 ИсноваЕвропа 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей 

накануне Нового времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. 

МастераРаннего Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — 

государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их геополитического положения и 

социально-экономического развитияв XVв. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России.  

        История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной 

истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 

исторический источник. 

Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха 

         Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, 

археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. 

Языковые семьи и группы. Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, 

бронзовый век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, 

товарный обмен, языковая семья. 

  Народы и государства нашей страны в древности 

         Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их 

экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, 

кочевники. 

  Восточная Европа в середине I тысячелетия. 

         Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, 

каган, царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности. 
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         Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. 

Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. 

«Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв.  

  Русь в IX — XII вв.  

  Образование государства Русь. 

         Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце 10 I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «изваряг в греки» как 

важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» о 

призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о 

Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных земель, перенос в Киев 

столицы государства Русь. Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь 

«изваряг в греки», Русь. Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

 Первые русские князья 

         Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. 

Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. 

Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение 

нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами 

(945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, 

принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую 

Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. Основные понятия и 

термины: дань, полюдье, уроки, погосты. Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси. 

         Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира 

по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром. 

         Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава 

Мудрого. Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, 

Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 
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Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, 

его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на 

отдельные княжества. Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, 

Любечский съезд князей. Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; 

Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

Древняя Русь: общество и государство 

         Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Князья, дружина. Вотчинное землевладение. Основные понятия и термины: Русь, посадник, 

волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

         Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. Основные понятия и термины: 

детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси.  

         Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-

Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. Основные 

понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, 

десятина, монастырь, монах (инок), игумен. Основные персоналии: Антоний и Феодосий 

Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский.  

                                                     Культура Древней Руси. 

         Литература Древней Руси Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и 

книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, 

берестяные грамоты, устав, былины, летопись, жития, хождение. Основные персоналии: 

Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен 

Даниил. Искусство Древней Руси Начало храмового строительства на Руси. Крестово-

купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и 

другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной 

школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие 

живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль.  

 Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

  Образование самостоятельных русских земель.  
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         Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на экономическое и 12 культурное развитие Руси. «Слово о 

погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь.  

Земли Южной Руси. 

         Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-

политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. 

«Слово о полку Игореве»: историческая ос нова и литературное осмысление. Основные 

персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, 

Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь.  

         Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование боярского 

землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава 

Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. Основные понятия и термины: усобицы, боярское 

землевладение, витраж. Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, 

Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля. 

         Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его 

планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как 

исторический источник о жизни новгородцев. Основные понятия и термины: вече, ряд, 

кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные 

грамоты.  

  Северо-Восточная Русь.  

         Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. Основные 

персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Русь между Востоком и Западом.  

 Монгольское нашествие на Русь.  

          Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского 

войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских 
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городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, 

политические и культурные последствия нашествия. Основные понятия и термины: хан, 

улус. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович.  

  Натиск с Запада.  

         Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. Основные персоналии: Александр Невский. 

 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.  

         Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. 

Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского 

нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Боспор, Тана, Солдайя), их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. Основные понятия и 

термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. Основные персоналии: 

Чингизиды.                                        

 Русские земли под властью Золотой Орды. 

         Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский.  

Великое княжество Литовское и русские земли.  

         Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. Основные понятия 

и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, 

Витовт.  

 Русские земли в середине XIII—XV в.  Судьбы Северо-Западной и Северо-

Восточной земель после монгольского нашествия.  

         Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности 

московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление 

Московского княжества при Иване Калите. Основные понятия и термины: наместники, удел, 

вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 

Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 
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 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой.  

         Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских 

князей с Ордой во второй поло вине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии 

решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. 

Нашествие хана Тохтамыша на Русь. Основные понятия и термины: темник, Куликовская 

битва. Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 

Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш.  

 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.  

         Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим 

княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси 

под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских 

ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда. Большая Орда. Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий 

Шемяка, Василий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна.  

Конец эпохи раздробленности.  

          Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. Основные понятия и термины: 

централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные персоналии: Иван III, Василий III, 

Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в.  

          Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. Основные понятия и 

термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. Основные персоналии: 

митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, 

митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.  

 Русская литература во второй половине XIII —XV в.  

         Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное летописание. 

Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания 

Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Основные понятия и термины: 

полуустав, литература Куликовского цикла. Основные персоналии: СофронийРязанец, 

Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин.15 Искусство во второй половине 

XIII — XV в. Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-
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Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в 

архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие 

изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. Основные персоналии: 

Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. Обобщающее повторение 

Всеобщая история. 

Введение. Что такое Новое время  

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории Нового 

времени, его временная протяженность ипериодизация. Новое время как часть всеобщей 

истории, связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья. Тенденции и 

исторического развития стран Европы в Новое время. МестоНового времени во всеобщей 

истории человечества,его связь с современностью. Виды источников по истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия  

В поисках Индии  

Средневековые географические представления и средства передвижения; путешествия в 

Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги португальских 

мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша—открытие мыса 

Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции Христофора 

Колумба. 

Мир, поделённый пополам  

ВаскодаГама—открытие морского пути из Европы в Индию. Плавание Магеллана. Первый 

раздел мира. 

Новые миры, новые горизонты  

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные 

государства XVI в. — Португалия и Испания. Завоевание испанцами Центральной и Южной 

Америки. Методы колониальной политики. Европейцы в Северной Америке. Открытия В. 

Баренца. Голландское поселение в Южной Африке. Открытие Австралии. Изменение 

картины мир аевропейцев, влияние Великих географических открытий н ажизнь общества. 

Революцияцен, возникновение торгового капитала. 

Меняющийся облик Европы 

Развити етехники 

Универсальные показатели технического прогресса:источники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы 

производства, вовлеченные в технический прогресс в концеXV—первой половине 

XVIIв. Технические усовершенствовании в горном деле, металлургии, оружейном 

производстве и кораблестроении; их взаимосвязь ивзаимообусловленность, связь с 

Великими географическими открытиями и их социально-экономические 

последствия. 

Рождение капитализма  

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе Раннее Новое 

время.  Условия формирования рынка свободных рабочих рук в ородах и сельской местности. 

Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных работников. Условия 

формирования капиталов и развития предпринимательства в городах и сельской местности. 

Новый тип ранне капиталистических предприятий—мануфактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная. 
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Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVIIвеках 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и старые 

проблемы в социально-демографической палитре Старого Света. Человек и окружающая среда: 

природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVIIвв.,облик городов и сел 

раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности питания и досуга 

представителей разных слоев  европейского общества. Влияние на трапезу европейцев Великих 

географических открытий. Европейская мода  в контексте явлений и процессов раннего Нового 

времени. 

Европейское Возрождение 

Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии  

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и 

творчества деятелей эпохи Возрождения. Эпохатитанов.ИскусствоВысокогоВозрождения. 

Личности и творчествомастеров Италии(Леонардода Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан 

и др.). Значение эпохи Возрождения в европейской и мировой культуре. 

Гуманизм за Альпами  

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. 

Искусство СеверногоВозрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старший 

идр.) 

РеформацияиКонтрреформациявЕвропе 

РеформацияиКрестьянскаявойнавГермании 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина 

Лютера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи «оправдания верой», 

«дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию. 

Крестьянская война. Томас Мюнцер и программа «12статей» Причины поражения 

Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке  

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная опора. Ареал 

распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации—борьба с 

протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов. 

Деятельность инквизиции. Возникновение церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». 

Тридентский собор и католическая реформа. 

Государства Западной Европы в XVI —XVII веках  

Империя, в которой «никогда не заходило солнце»  

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в. 

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испанияпри 

Филиппе II: причины экономического упадка, обострениясоциальных и политических 

противоречий в стране во второй половине XVIв. Внешняя политика габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании  

Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в составе империи 

Габсбургов; зависимость от Испании в контексте становления раннекапиталистических 

отношений и распространения идей протестантизма. Причины национально-освободительного 

движения в середине XVI в. Развитиепартизанскогодвижения(морскиеилесныегёзы),его 

социальная база. Вильгельм Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование 

Республики Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, 

основание колоний, участие в Великих географическихоткрытиях. 

Под знаком двойнйу розы. Англия в первой половине XVI века  
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Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XVв. Условия для 

становления ранне капиталистических отношений. Огораживания и его социально-

экономические последствия. Укрепление королевской властипри первых Тюдорах. 

Реформация «сверху» и утверждение  в стране англиканства. Контрреформация в годы 

правления Марии Тюдор(1553—1558). 

Британия—владычица морей. Англияпри Елизавете Тюдор  

Золотой ве ЕлизаветыI (1558—1603).Экономическая и религиозная политика королевы, 

«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенности 

становления абсолютизма в Англии. 

Франция на пути к абсолютизму  

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. Франция на 

религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных войн. 

Нантскийэдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVIIв. 

Международные отношения в XVI—XVII веках 

Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в VI—XVII вв. 

Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. 

Система европейского баланса. Тридцатилетняявойна (1618—1648), еепричины, состав 

Католической лиги Евангелической унии.Территориальный раздел Европы по словиям 

Вестфальского мира. Новая карта Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Наука и культура в концеXVI—XVIIвеке 

Начало революции в естествознании  

Препосылки переворота в естественных науках в XVI—первойполовинеXVIIв. Выдающиеся 

ученые и их открытия, способствовавшие изменению в зглядов человека на  мир и Вселенную 

(Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира:эмпиризм и рационализм. 

Наука и Церковь. 

Литература и искусство XVI—XVII веков  

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и «вечные 

образы» его произведений. «Дон Кихот»М.Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и 

живописи. 

Взлёты и падения монархий  

Французская монархия в зените: ЛюдовикXIV-«король-Солнце»   

Личность французского короля Людовика XIV, принципы еговнутренней и внешней 

политики. Протекционистская политика Франции, ее особенности и успехи в мировой 

торговле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта и его последствия. 

Борьба Франции за испанскую корону и ее результат. Французский классицизм в 

архитектуре и живописи XVII — начала XVIII вв. Расцвет драматургии и театрального 

искусства. Влияние классицизма накультуру других странЕвропы. 

Английская революция 1640—1660 гг.  

Английская революцияс ередины XVIIв. :ее причины, назревание конфликта между парламентом 

и королевской властью. Начало гражданской войны. 

Основныеполитическиегруппировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты,                      

левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над КарломI и его 

казнь.Установление республики. 

Становление английской парламентской монархии 

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя  и внешняя политика. Реставрация 

Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о правах. Складывание 

политических партий ториивигов в английском парламенте. 
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Восток и Запад:две стороны единого мира 

Великие державы Азии в VI—XVII веках 

Османская империя в XVI—XVII вв: территориальные изменения, 

внешняя  и  внутренняя  политика. Персия в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. 

Образование державы Великих Моголов и религиозная политика ее правителей. Религиозная 

реформа Акбара, ее историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры.Индия как 

объект европейской экспансии. 

 «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках  

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика централизации 

сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVIIвв. 

История России.                                            

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального 

и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной 

истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. Основные понятия 

и термины: исторический источник. 

Создание Московского царства  

 Завершение объединения русских земель. 

 Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 

власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной 

системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. 

Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, 

вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и 

монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

                                 Иван Грозный — первый русский царь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления 

его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и 

международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная 

рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного 

самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе».  

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей 

Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник 

Сильвестр. 
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                         Внешняя политика России при Иване Грозном. 

 Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения страны. 

Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России 

Западной Сибири.  

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. Основные персоналии: Иван IV, И.Г. 

Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. Шуйский. 

                      Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. 

 Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного 

в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). 

Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение боярина 

Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 

1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в 

Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта 

Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-

Гирей, Б.Ф. Годунов. 

                         Русская православная церковь в XVI в.  

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. Основные 

понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в.  

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, 

Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского 

монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 

Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, 

Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Смутное время  



142 
 

В преддверии Смуты Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. 

Тайна гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

 Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов.  

Лжедмитрий I 

 Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с 

Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I.  

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы.  

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

                                 Правление Василия Шуйского. 

 Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, 

цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, И.  Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

                                              Лжедмитрий II. Вторжение. 

 Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты».  

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

 Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

 Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и 

предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 

Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 
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кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на 

царство. Подвиг Ивана Сусанина.  

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

 Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

 Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической 

жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней России. 

Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским 

ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». 

Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, 

соха, Поляновский мир, «Азовское сидение».  

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

                      Правление Алексея Михайловича (1645—1676)  

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, 

белые слободы, Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в.  

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 

полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. Основные понятия 

и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, Государев 

двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, городовые 

приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, мелкотоварное 

производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в.  
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Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный 

промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения.  

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 

Присоединение Украины к России  

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь - центр борьбы 

украинского на- рода за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 

8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и её результаты.  

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 

казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 

Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие.  

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

                           Раскол в Русской православной церкви  

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской 

православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. 

Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада 

Соловецкого монастыря.  

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол.  

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

 Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя 

Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в 

XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, 

отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. Степан 

Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670— 1671 гг.: цели и социальный 

состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев с 

правительственными войсками, итоги восстания.  

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма».  

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича  

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. 

Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена 

местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий 

бунт, Вечный мир с Речью Посполитой.  

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 
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Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.  

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири 

и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего 

Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ 

(1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование 

многонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем.  

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский 

приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в.  

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея 

Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора.  

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр.  

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и ИоанникийЛихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, 

Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в.  

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVII в.  

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и 

особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-

прикладного искусства.  

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец.  

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

                                         Жизнь и быт различных сословий  

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. 

 Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, 

сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 
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Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой 

истории XVIII в. 

Эпоха Просвещения  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в.: истоки Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, 

«просвещённый абсолютизм». 

ЕвропейскиемонархииXVIIIстолетия: общееиособенное  

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, 

республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в.  

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняявойна. Разделы Речи Посполитой. 

Колони-альные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в.  

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Реализация политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. 

Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США  

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки;«отцы-основатели». 

Революция во Франции  

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционны евойны. Итоги и значение 

революции. 

Страны Азии в XVIII в.  

Османская империя: от могущества  к  упадку.  Персия в XVIIIв. Индия в 

XVIIIв.:распад державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. Начало 

самоизоляции Китая. Сёгунат Токугавав Японии в XVIIIв. Европейская 

культура и искусство в XVIII в. 

Европейская культура XVIII в.:основные черты развития. Развитие науки: завершение 

переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили художественной 

культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, 

театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIIIв. 

История России.  

 История России. XVIII в. От царства к империи. 

Эпоха реформ Петра I 

Начало правления Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Династический 

кризис 1682 г. Борьба за власть.  Регентство царевны Софьи при царях Иване и 

Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымскиепоходы. 

В.В. Голицын. Отстранение царевны Софьи от власти. 

Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути 

преобразований: Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство.  

Стрелецкий бунт 1698 г.  
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Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П.Гордон. Ф.А.Головин. А.Д.Меншиков.  

П.А. Толстой. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Начало военной реформы и создания в России регулярнойармии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка 

обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его 

историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского 

похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—

1720гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России 

империей.  

Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение 

победы России в Северной войне. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральныйрегламент. Церковная реформа: упразднение патриаршества, 

учреждениеСинода. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. 

Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной 

подати, податные сословия. Указ о единонаследии и Табель о рангах, их значение. 

Формирование системы абсолютизма. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы 

металлургической индустрии на Урале.  Н. Демидов. Оружейные заводы 

и корабельные верфи.  Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Развитие торговли. Меркантилизм и 

протекционизм в экономической политике. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

К. Булавин. 

Преобразования в области культуры и быта 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран Западной Европы, привлечение иностранных 

специалистов. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Реформа 

календаря. Введение гражданской азбуки и современных цифр. Новые учебные пособия. 

Начало периодических изданий. Развитие науки: создание первого музея, указ об образовании 

Академии наук в Петербурге. Светская живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев. Скульптура и архитектура раннего барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини.

 Повседневная  жизнь и быт правящей элиты и основной массы народа. 

«Европейский» стиль во внешности, одежде, развлечениях, питании. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде (ассамблеи, балы, светские и государственные

 праздники). «Юности честное зерцало». Изменения  в положении 

женщин. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Браки Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола. 

 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 

 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины нестабильности политического строя. 

Фаворитизм. 
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Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба преобразований Петра 

I. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. Пребывание двора Петра II в Москве. Особенности и 

исход правления Петра II.  

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. 

Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и 

политической жизни страны. Тайная канцелярия. 

Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход Младшего жуза в Казахстане 

под суверенитет Российской империи. Россия в Войне за польское наследство в 1730-х гг. 

Война с Османской империей (1735—1739). 

Правление «брауншвейгской фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. 

Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Приход к власти Елизаветы Петровны.  

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны.  Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-шведская 

война (1741—1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней 

войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. 

 Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны.  Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика.

 Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

 

 Расцвет Российской империи 

 Внутренняя политика Екатерины II  и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, 

их основное содержание. Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация церковных 

земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности.

 Экономическая и финансовая политика правительства. 

 Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Губернская реформа. Создание новых органов местной администрации. 

Особенности организации судебной власти. Цели сословной политики. Жалованные грамоты 

дворянству и городам, их основное содержание. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение сословий к местному управлению. Политика правительства по 

отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества 

вналоговой сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне 

государственные, крепостные, монастырские. Права помещиков и обязанности крестьян. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Сельское хозяйство. Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских 

промыслов. «Капиталистые» крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Гарелины, Прохоровы). 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Крупнейшие 

ярмарки — Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. 
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Воднотранспортные системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. 

Внешнеторговые связи России. Российско-британские торговые контакты. Торговля со 

странами Востока. Денежное обращение. Введение ассигнаций. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е.И. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с 

Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. 

Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и основные направления 

её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины, цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и

 флотоводцы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского 

и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. Георгиевский трактат 1783 г. 

 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, 

ПравобережнойУкраины, Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и война за 

независимость британских колоний в Северной Америке. Война со Швецией (1788—1790).  

Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

народы Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII веке. Национальная политика правительства. Управление 

национальными окраинами и взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация украинского 

гетманства. Привлечение иностранных колонистов и иностранных специалистов в Россию. 

Политика в области религии. Роль православной веры. Ислам в России. Еврейское население. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости к неправославным и нехристианским 

конфессиям. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация управления Новороссией. 

Г.А. Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, 

Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Правление Павла I 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма, усиление бюрократического и полицейского характера государства. Личность 

императора. Акто престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». Политика Павла I по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. и его причины. 

 

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 

 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Педагогические идеи. Концепция воспитания «новой породы 

людей» и основание Смольного института в Петербурге. Московский университет — первый 

российский университет. Деятельность И.И. Шувалова. Сословные учебные заведения. 

Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-
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Петербурге и Москве. Организация народных училищ в конце XVIII в. 

Российская наука в XVIII в. 

Изучение страны — главная задача науки. Академия наук в Петербурге. Г. Байер. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. В. Беринг. С.И.

 Челюскин. Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Развитие медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в 

области техники. И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. 

Становление исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской 

словесности. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Выдающаяся роль М.В. Ломоносова в становлении российской науки и образования.  

 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Художественная литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. Драматургия.

 А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. 

Державин. Театр. Ф.Г. Волков. Развитие музыкального искусства. Д.С. Бортнянский.  

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры XVIII в. (барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в середине и второй 

половине XVIII в. Строительство Петербурга. Барокко и классицизм в архитектуре, 

выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, Москве, других городах. Б. Растрелли. Дж. 

Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство. Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые 

веяния и жанры в изобразительном искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. 

В.Л. Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль в развитии 

отечественного искусства.  

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Всеобщая история.  

Раздел 1. Революции и реакция в европейском и мировом развитии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевойны.

Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.Политическое 

развитии европейских стран в1815–1849гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Становление национальных государств в Европе 

Страны Европы во второй половине ХIХ в. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике:внутренняяивнешняяполитика,франко-

германскаявойна,колониальныевойны. Образованиеединого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерскийдуализм. 

 

Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно- политические процессы. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средствсвязи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения. 

Ведущие страны мира в середине XIX- начале XXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСША 

вовторойполовинеХIХв. 

Великобритания и её доминионы. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения,политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). 

А.Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной 

Европы Япония на пути модернизации. 

 

Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX- начале XXв. 

 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания.  Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

 

Обострение противоречий на международной арене в конце XIX- начале XXв. 

 

Международные отношения в конце XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой войны. 
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Наука, культура и искусство в XIX- начале XXв. 

 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Резерв 2 ч.  

История России. 40ч.Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений 

России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в 

контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

 

Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.   

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской 

усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: 

конфликты и сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство, 

духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и 

денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и 

Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. Основные понятия и термины: 

промышленный переворот, товарная специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые 

друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о 

вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние 

факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования 

Александра I. Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных 

хлебопашцах», конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, 

министерства. Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. 

Новосильцев, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

 Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны 

России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: 

условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России со 

Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский 

мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. Основные 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 
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Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 

г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование 

народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 

1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и 

оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой 

армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-манёвр. 

Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой 

армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и 

капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское 

движение, народное ополчение, Бородинская битва, редуты. Основные персоналии: Александр 

I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И.  Кутузов, Н.Н. Раевский, 

Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и 

созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской 

империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в 

Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической 

системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги 

правления Александра I. Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, 

система коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. Основные 

персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов.  

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации   — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о 

престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины 

поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Основные понятия и термины: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, 

«Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и 

М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная 

Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. 

Бенкендорф и деятельность  

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия и 

термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, теория официальной 

народности. Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. 

Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I. 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 
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реформаторства. Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные 

крестьяне, почётные граждане, бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, 

П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и 

странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах 

претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. 

Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 

Герцен. Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, старчество. Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, 

А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. 

Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, 

ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство 

Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война 

(1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. Основные 

понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская 

церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, 

шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и 

её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции 

в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины 

вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на 

театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. 

Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение России, 

состояние умов российского общества. Основные понятия и термины: Туркманчайский 

мирный договор, восточный вопрос, Парижский трактат. Основные персоналии: Александр I, 

И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А.  Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в.  

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век 

русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. 

и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть 

европейской культуры. Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, 

романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные персоналии: В.И. Даль, 

Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин, П.А. Федотов. М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, 

Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. 
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Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Россия в эпоху реформ   

Отмена крепостного права. 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 

1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв 

общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, 

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. Основные 

персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и 

их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 

1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Вопрос о 

Конституции. Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, 

присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, правовое государство, гражданское общество. Основные персоналии: Александр 

II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленнос. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, 

крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные 

персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III.  

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа 

образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в 

судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. Основные понятия и термины: контрреформы, земские 

начальники, Собственная Его Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, 

жандармы, промышленный переворот. Основные персоналии: Александр III, К.П. 

Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, Н.Х.  Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. 

Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные 

театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. Основные 

понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский 
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конгресс. Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.  

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы 

и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. 

Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие 

архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы 

второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской 

и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные 

персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П.  

Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. 

Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский. И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, 

И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. П.М. и 

С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 

М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия. 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и 

их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между 

учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское 

восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур 

и народов. Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта 

оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. Основные понятия и термины: 

интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анархизм, революция, 

«хождение в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, 

революция, РСДРП. Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И.  Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я.  Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий 

Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Кризис империи в начале ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов 

и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. 

Аграрный вопрос. Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный 

капитал, акционерные общества, монополии. Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации.  
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Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного 

строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения 

дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 

Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях 

борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский 

мирный договор. Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. 

Макаров, В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.  

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. Основные персоналии: 

Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Основные понятия и термины: «банкетная 

кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, 

Государственная дума. Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. 

Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — 

декабря 1905 г. Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, 

социал-революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, 

Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные 

понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, 

«автономисты», третьеиюньский переворот. Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. 

Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А.  Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность 

III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий. Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, 

хутор, отруб, прогрессисты. Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. 
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Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней 

России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. Основные понятия и термины: Тройственный союз, 

Антанта, аннексия. Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. 

Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры.  

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей 

(В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература 

Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. 

«Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Основные понятия и термины: Серебряный век 

русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», 

авангардизм, абстракционизм, модерн, кинематограф. Основные персоналии: В.С. Соловьёв, 

П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. 

Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, 

А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, 

М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, 

А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. 

Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. 

Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, 

А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. 

НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

азвитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных 

направлений (В.И. Вернадский, К.Э.  Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. Основные персоналии: 

А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А.  

Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-

Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, 

Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

8класс Эпоха просвещения 

Государства Европы и Америки в 

XVIIРеволюция во ФранцииI в. 

Страны Востока в XVIII в. 

Европейская культура и 

повседневная жизнь XVIII в. 

 

Эпоха реформ Петра I 

Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

Расцвет Российской империи 

Русская культура, наука. 

Общественная мысль после Петра 

Великого 

9 класс Россия на пути к реформам. 1801-

1861гг. 

Россия в эпоху реформ 

Кризис империи в начале XX в. 

Реакция и революции в европейском и 

мировом развитии 

Становление национальных 

государств в Европе 

Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно-

политические процессы 
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Ведущие страны мира в середине XIX 

— начале ХХ в. 

Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Обострение противоречий на 

международной арене в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Наука. Культура и искусство в XIX — 

начале ХХ в. 

 

 

2.2.2.10.  История КБР 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История КБР» для 8-9 классов 

составлена на основе основной образовательной программы ООО МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева в соответствии с ФГОС, Программы курса «История Кабардино-

Балкарии» для 8-9 классов общеобразовательной школы. - Нальчик, 2015г. 

 

           Учебные пособия: 

8 класс: «История КБР, 8-9 кл» –Автор: М.Д. Бекалдиев, Нальчик, «Эльбрус», 2015 г 

9 класс: «История КБР, 8-9 кл» –Автор: М.Д. Бекалдиев, Нальчик, «Эльбрус», 2015 г 

 

 

  Учебно-методический комплект: 

1.Программа курса «История Кабардино-Балкарии 8-9» Нальчик: Эльбрус, 2015г. 

2.Учебник: М.Д. Бекалдиев «История Кабардино-Балкарии 8-9классы», Нальчик: 

Эльбрус, 2015.  

3.Карданова М.М., Раздайбеда А.А., Ф.М.Шхагапсоева. Материалы к курсу «История 

КБР»,  

   9 класс. Методическое пособие. Нальчик,2015 

4.Контрольно- измерительные материалы и тестовые задания по курсам истории. 

Нальчик, 2008 

5.Карданова М.М. Система поурочного планирования по истории КБР. Нальчик, 2007. 

6.М. Д.Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-Балкарии», Нальчик,2001 

 

 На изучение учебного предмета «История КБР» в соответствии с учебным планом    МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

1) в 8 классе 1 час в неделю, 35 часов  в году – 34 недели 

2) в 9 классе 1 час в неделю, 34 часа  в году – 34 недели 

 

Содержание учебного предмета 

8класс  

Наш край в древности. 

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и Кабардино- 

Балкарии.  Каменный век, его периодизация, хронологические рамки, описание. Стоянки. 

Эпоха бронзы. Майкопская культура. Дольменная культура. Северокавказская культура. 

Тема 2. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение эпохи военной 

демократии. Кобанская культура. Древние кобанские племена и особенности их 

хозяйственной жизни. Прикубанская культура и ее носители. Наш край в период освоения 

бронзы и железа (VIII век до н.э.) Кочевые племена эпохи железа и военной демократии. 

Киммерийцы, скифы, сарматы. Ранние аланы. 
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 Тема 3. Адыги в древности. Древнейшие предки абхазо-адыгов. Современные 

представления об этногенезе адыгов. Хатты, меоты, синды. Памятники поселения, 

хозяйство. Формирование древнеадыгских племен. Греческие колонии. Синдика. Боспор. 

Тема 4. Адыги в средневековье. Формирование адыгской народности. Предпосылки 

формирования адыгской народности. Стоянки адыгов. Зихи. Касоги. Переселения адыгов: 

Черкессия. Кабарда. 

Тема 5. Племена Центрального Кавказа в 1У-ХП вв.Взаимоотношения адыгов с другими 

народами. Гунны, хазары, аланы, кипчаки: обзор жизни, занятия, хозяйство, религиозные 

верования. Культура и быт адыгов в 1У-ХИ вв.: поселения, жилища, одежда. Нартский 

эпос. Значение эпоса в жизни северокавказских народов. 

Тема 6. Происхождение и ранняя этническая история балкарцев. Различные взгляды на 

проблему происхождения балкарцев. Формирование балкарского этноса. Кавказский 

этнический субстрат. Аланский компонент. Тюркский компонент. Социально-

экономическое развитие. Вклад древнейших предков балкарцев в материальную культуру. 

Связи предков балкарцев и русских 

Наш край в ХШ-ХУ вв. 

Тема 7. Походы монголо-татар на Северный Кавказ. Династии мамлюков. Начальный этап 

завоевания народов Северного Кавказа. Причины разгромов аланов, кипчаков, адыгов 

монголо-татарами. Поход монголо-татар в 1237 г. на черкесов. Северный Кавказ в составе 

Золотой Орды. Борьба народов Кавказа против общего врага. Вытеснение предков 

балкарцев с равнины в горные ущелья. Династии мамлюков в Египте. Кипчакская 

династия. Черкесская династия. 

Тема 8. Нашествие Тимура. Характеристика державы, созданной Чингисханом. Завоевания 

монголо-татар на Кавказе. Разгром Тохтамыша. Поход Тимура на Кавказ. Разрушение 

Нижнего Джулата. Распад Золотой Орды. Появление ханств. 

Тема 9. Хозяйство местных жителей. Социальная структура и политическое устройство 

Кабарды и Балкарии в XV в. Хозяйственная деятельность кабардинцев и балкарцев. 

Развитие ремесла. Торговля. Феодально-родовая знать, феодальные отношения в 

Кабардино-Балкарии. Характеристика социальной структуры кабардинского и балкарского 

обществ. Особенности развития культурных традиций кабардинцев и балкарцев. Религия. 

Жилища. Одежда. Пища. Транспорт. Обычаи. Язык. 

Кабарда и Балкария в ХУ1-ХУШ вв. 

Тема 10. Экономическое развитие. Территория и население. Основные занятия 

кабардинцев и балкарцев. Торговые связи с соседними народами. 

Тема 11. Общественно-политический строй кабардинцев. Выступления крестьян.             

Социальная структура кабардинского общества.Антифеодальное движение крестьян. 

Восстания под предводительством Машуко и Дамалея. Восстание кабардинских 

крестьян 1767 г. 

Тема 12. Политический строй и общественный быт балкарцев в ХУ1-ХУШ вв.             

Гражданское управление в Балкарии. Тере, его виды, функции. Социальный строй 

балкарцев. Обычное право. Тау адет. Религия. Жилища. Одежда. Искусство и 

архитектура. 

Политическое положение Кабарды и Балкарии в ХУ1-ХУ1П вв. 

Тема 13. Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров. Предпосылки 

сближения Кабарды с Россией. Кабардинские послы в Москве. Женитьба Ивана 
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Грозного на дочери Темрюка Идарова .Военная поддержка Темрюку. Значение русско-

кабардинских отношений 2-й пол. XVI в. Первые вольные русские казаки. 

 Тема 14. Русско-кабардинские отношения в XVI в. Темрюк Идаров. Кабарда в системе 

международных отношений XVIII в. Внутреннее и внешнее положение Кабарды в 

данный период. Князья Черкасские на русской службе. Русско-кабардинское военное 

сотрудничество.Внутренняя и внешняя обстановка. Вторжения Каплан-Гирея. Девлет-

Гирей. Деятельность Александра Бековича Черкасского. Экспедиция Черкасского. 

Прикаспийский поход Петра I. 

Тема 15. Кабарда и русско-турецкие войны. Белградский мир. Общественно- 

политическая деятельность Жабаги Казаноко. Кабарда и русско-турецкие войны 1735-

1739 гг., 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский договор, его значение. 

Тема 18. Начало колониальной политики царизма во второй половине XVIII в. 

Особенности форм и методов колонизации Кабарды. Строительство военной линии. 

Учреждение военной администрации и наместничества. Моздокские кабардинцы. П.С. 

Потемкин на Северном Кавказе. Начало Кавказской войны, причины, характер, периоды. 

Этапы завоевания Кабарды. 

Тема 19. Русско-балкарские отношения. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с 

другими народами. Балкарские горские общества. Предпосылки х установления русско- 

балкарских отношений. Русско-балкарские связи в XVIII в. Присоединение Балкарии к 

России. Связи кабардинцев и балкарцев с осетинами, чеченцами, ингушами. 

Дагестанцами. Отношения с Грузией. Балкаро-кабардинские отношения. Связи с 

русскими новоселами края. 

Кабарда и Балкария в первой половине XIX в. 

Тема 20. Экономика. Социальная структура и политическое устройство в первой 

половине XIX века. Территория и население Кабарды и Балкарии в XVIII в. Основные 

занятия кабардинцев и балкарцев. Развитие ремесла и торговли. Князья и дворяне в 

Кабарде. Высшее сословие Балкарии. Положение крестьян. Политическое устройство 

Кабарды и Балкарии. 

Тема 21. Создание системы административно-колониального управления. Борьба против 

колониального гнета. Введение приставства в Кабарде начало ограничения 

независимости. Учреждение родовых судов и расправ. Восстание 1804 г. Карательная 

экспедиция Булгакова. Ермолов. Усиление борьбы против горцев. Антиколониальные 

выступления. Крестьянские выступления. Кабардинский временный суд. Нальчик - 

административный центр Кабарды. Экспедиция на Эльбрус. Образование Кабардинского 

округа. 

Тема 22. Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа.            

Движения Шамиля и народы Кабарды и Балкарии. Начало Кавказской войны, ее 

причины. Основные этапы русско-кавказской войны. Усиление военно-колониальной 

политики. Сопротивление горцев. Окончание кавказской войны. Геноцид адыгов. 

Тема 23. Деятели русской культуры о нашем крае. Русские писатели, композиторы и 

художники о Кабарде и Балкарии. Декабристы на Северном Кавказе, их взгляды о 

судьбах горцев. 

Тема 24. Историческая наука, литература. Зачатки школьного образования. Шора 

Ногмов. Хан-Гирей. Султан Казы-Гирей. Калтур Семенов. Каспот Кочкаров. 

ГычыАлчагиров. Возникновение историко-этнографической науки. Первые светские 

школы. 
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Кабарда и Балкария в пореформенный период. 

Тема 25. Земельная и административно-судебная реформы 60-70-х гг. XIX в.Причины 

проведения реформ. Освобождение крестьян от личной зависимости. Значение и 

последствия земельной и административно-судебной реформ. 

Тема 26. Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период. Причины 

развития хозяйства. Рост населения края. Развитие зернового хозяйства. 

Усовершенствование сельскохозяйственных орудий. И транспортных средств. Связь с 

рынком. Ремесленное производство. Развитие торговли. 

Тема 27. Расслоение деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Расслоение деревни. 

Крестьянские выступления. Участие наших земляков в русско-турецкой войне 1877-1878 

гг. 

Тема 28. Русское население. Заселение края. Терские казаки и крестьянские войны. 

Колонизация края. Хозяйственная деятельность новых поселенцев. 

 Тема 29. Развитие культуры Кабарды и Балкарии в пореформенный период. Народное 

образование. Сельские школы. Ставропольская гимназия. Просветители Кабарды и 

Балкарии: Д.С. Кодзоков, К.М. Атажукин, П.И. Тамбиев, семья Урусбиевых, Султан-Бек 

Абаев, А.Ш. Шаханов. Тема 30. Проникновение в хозяйство капиталистических 

отношений. Развитие мелкой промышленности. Банки, кредитные учреждения. 

Аграрные выступления. Волнения в Нальчике. 

9 класс  

Кабарда и Балкария в начале XX в 

Тема 1. Проникновение в хозяйство капиталистических отношений.Мелкая 

промышленность Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие форм 

эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса развития 

капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Тема 2. Кабарда я Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими 

революциями. (1907-февраль 1917гг.) Первая мировая война.Волнение в Терско - 

Кубанском полку. ЗалимгериКерефов. Вооруженное восстание в Нальчике в 

декабре1905года Крестьянские выступления в 1906 году. Итоги и уроки крестьянских 

выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая обстановка в России, в 

Кабарде и Балкарии. Рост аграрных противоречии в Кабарде и Балкарии. Зольское 

восстание кабардинских крестьян. Черекское восстание балкарских крестьян. Кабарда и 

Балкария в период первой мировой войны. Хозяйственная разруха. Углубление 

социальных противоречии. Участие кабардинцев и балкарцев в войне. 

Тема 3. Кабарда и Балкария в период февральской революции.Революция в центре. 

Новые органы власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной первых советов 

рабочих и солдатских депутатов 

Тема 4. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце Х1Хв.- 

начале ХХв.Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах 

Кабарды и Балкарии. Первые учителя: К. Кудашев,И.Камаров, Увжуко и Карачай 

Блаевы,М.Энсев, Ахия Джабосв.Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. 

М. Кучмасова, А. Губернаторова, л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное 

училище. Просветители Кабарды и Балкарии.Культурно-просветительные 

учреждения. «Общество для распространения образования» среди кабардинцев и 

балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии Измаилом 

Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шеретлокова.Мусульманские 

школы. Рост количества медресе. Открытие в 12913 году в Баксане А Дымовым 

М.Гуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных пособии. 
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Деятельность баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 1917 

году братьями Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» ( Адыгский голос). 

Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, 

одежда, головные уборы, пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, 

фольклор, песни, танцы, религия. Общественный быт: взаимопомощь, 

гостеприимство. Форма бытования некровного родства. Семейный быт: большая и 

малая семья, свадебные обряды, воспитание детей. Адыгский этикет. Балкарский адат 

Кабарда н Балкария в 1917-1927 гг 

Тема 1. Кабарда и Балкарии в 1917г.Борьба за власть Советов. Обстановка после 

февральской буржуазно- демократической революции. Провозглашение в Кабардс и 

Балкарии Советской власти. Первые преобразования в социально-экономической и 

культурной сфере. Негативные явления в деятельности Советов 

Тема 2.Кабарда и Балкарии в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. 

Гражданская война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова. 

Карательные экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова 

в Моздоке. Взятие Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия 

шариатской колонны под командованием Н.А.Катханова и балкарского полка под 

командованием К. Ульбашева. 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. 

Действия белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. 

Ахохова, Д. Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. 

Осокина, С.Калабскова и др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии 

Тема 3. Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гг.). 

Образование Кабардино- Балкарской автономной области. Трудности и проблемы 

национально-государственного строительства в нашем крае. Горская республика. 

Выделение Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь правительства 

РСФСР Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины 

и значение. 

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Упадок экономики. Засухи 

1921 и 1924 годов. Роль НЭПа в возрождении хозяйства. Укрепление крестьянских 

хозяйств. Помощь государства. Рост производительности земледелия и скотоводства 

Восстановление и развитие промышленности. Вовлечете женщин в Общественно- 

политическую жизнь. 

Материальное благосостояние и культурный уровень населения. 

Политические преобразования 1920-1941гг. 

Тема 4. Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-

Балкариив 1928-1941 годах.Становление тоталитарного режима, репрессии против 

крестьянства и национальной интеллигенции. Развитие промышленности. 

Особенности индустриализации в Кабардино- Балкарии. Трудности 

индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии Строительство в Нальчике 

крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. Трудности и 

ошибки. 

Коллективизация сельского хозяйства. Кабардино-Балкарская деревня в конце 20-х - 

начале 30-х годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности 

коллективизации. Начало свертывания НЭПа. Протесты против произвола. 

Баксанское событие в 1930 году. Репрессивные меры. Нарушение принципа 

добровольности Директивное планирование колхозного производства. Завершение 

коллективизации. Извращения в колхозном строительстве. 
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Тема 5. Состояние культуры в 20-е-30-е годы. 

Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. 

Жилищное строительство Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. 

Города и рабочие поселки. 

Народное образование. Создание социальной письменности. Работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного 

начального (1930-1931гг) и с 1936- семилетнего образования. Среднее и высшее 

образование. Подготовка национальных учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, 

Ленинграда, Киева в подготовке кадров. Трудности в развитии народного 

образования. Репрессии против передовых учителей. 

Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин 

гьуэгу», «Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). 

Вступление в строй радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского 

книжного издательтсва (1928г.). Наука и литература. Создание Кабардино-

Балкарского научно- исследовательского строительства (1926г.), опытной станции 

(1927г.) и Союза писателей (1926г.). Развитие литературы. Творчество Б. Пачева, К 

Мечиева и А.Шогенцукова, А. Кешекова и К. Кулиева, К. Отарова и А. Шортанова, Т. 

Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство Кино. Клубы горянок. Библиотека. 

Студия национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского 

государственного ансамбля песни и танца. Симфонический оркестр. Детские 

музыкальные школы. Открытие драматического театра (1937г.). Репрессии против 

работников культуры. 

Тема 6. Образование Кабардино-Балкарской АССР. 

Принятие Конституции 19036г. Преобразование Кабардино-Балкарской области в 

Кабардино-Балкарскую Социалистическую республику. Негативные явления в 

общественно-политической и культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-

х годов. Отрицательные последствия командо - административной системы для 

народов. Негативные явления и деформация общества 

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

Начало войны, причины отступления Советской Армии Все для фронта, все для победы! 

Трудящиеся республики - на защиту Родины. Формирование национальной 115- й 

Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской 

области и в Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на 

военный лад. Помощь фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному 

населению. Забота о семьях фронтовиков. Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария 

в период оборонительных боев. Нальчикская оборонительная операция и причины ее 

неудачи. 

Тема 2. Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации.Оккупационный 

режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Расправа с активистами. Борьба трудящихся 

в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царяпин, комиссар 

Ч.К.Кудаев). Отважные разведчики М Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, Шаваев, 

Х.Алтудов, Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и 

Глашсво. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. 

Освобождение республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления 

промышленных предприятии (Тырныаузский комбинат, гидротурбинный завод, 

Баксанская ГЭС и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление 

колхозов и совхозов Помощь Советского правительства в восстановлении народного 

хозяйства республик 
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Тема 3. Сыны Кабардино-Балкарии в боях за Родину.Участие воинов из Кабарды и 

Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, Украинских городов. 

Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. Сыны 

Кабардино-Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-Балкарии 

в действиях партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском 

сопротивлении. Герои Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки. Ставки в руководстве военными действиями. Историческое 

значение победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

Раздел 6. Насильственное выселение балкарцев.Восстановление автономии 

балкарского народа. 

Тема 4. Нарушение законности. Выселение балкарцев.Материалы о выселении 70 

тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. Передача Курпского района 

КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья - Грузинской ССР. Трудовой вклад 

балкарцев в районах поселении 

Тема 5. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии и Казахстане.Режим 

для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и 

Казахстана выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в 

экономическом и социальном развитии Казахстана и Киргизии. 

Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. 

Тема 1 Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства.Преодоление 

последствии войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946года и ее последствия для 

развития сельского хозяйства Эксплуатация колхозников. Промышленность. 

Трудовой героизм рабочих и крестьян. 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 

Особенности развития промышленности. Строительство. 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов Трудности 

и успехи. 

Тема 2. XX сьезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации 

репрессированных народов.Возвращение балкарского народа в республики 

Восстановление автономии балкарского народа. Помощь государства в обустройстве 

балкарцев. Решение кадровых вопросов. Издание произведений балкарских 

писателей. Возобновление работы балкарской группы, драмтеатра. Проблемы 

возрождение культуры народа 

Тема 3. Улучшение материального положения народа.Введение пенсионного 

обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты труда 

колхозников Общественная жизнь. 

Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 

Тема 1. Успехи и трудности социально-экономического развития республики в 

середине 60-х - середине 80-х.Развитие отраслей промышленности. Восьмая 

пятилетка (1966 - 1970 гг.). Научно- технический прогресс в промышленности Рост 

численности рабочих. Научно- технические кадры Пополнение рабочего класса из 

корреной национальности. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы - «Красная Нива», 

«Красный Кавказ», им. Шогеннукова, «Чегем», «Аргудан». Герои труда К.Тарчоков, 
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Х.Хажметов, Ш. Муллаев, Х.Бгажноков, С. Атгоев, А. Кудряшева.Просчеты и 

достижения. 

Тема 2. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 

Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. 

Проблемы экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности 

развития экономик. 

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы 

народных депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. 

Декларация о государственном суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. 

Отношения с соседними республиками. Федеративный договор. Успехи и недостатки 

в демократизации общества. 

Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных 

отношении в Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах. 

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», «Славяне», 

«Тере», «Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, 

Национальный Совет балкарского народа, Казачий круг, Конгресс русскоязычного 

населения. Возобновления деятельности партии коммунистической ориентации. 

Перспективы экономического, политического и культурного развития народов, 

проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики. 

Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

Тема 1. Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

Тема 2. Народное образование. Реформа системы школьного образования. Состояние 

среднего специального и высшего образования. 

Тема 3. Развитие науки.Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-

Балкарский госуниверситет. Агромелиоративный, научно-исследовательский и 

Высокогорный институты, Институты кукурузы, искусства, горного и предгорного 

садоводства, повышения квалификации, прикладной математики и информатики. 

Тема 4. Литература и искусства. Писатели и поэты А. Кешоков - Герой 

Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат Ленинской премии, народный артист 

СССР и России - Ю.Темирканов. 

Тема 5. Музыкальный и драматический театр.Ансамбли песни и танца. Развитие 

интернациональных связей. 

Тема 6. Периодическая печать.Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. 

Возникновение независимых издании 

Тема 7. Кабардино-Балкарии на пороге XXI века: тенденции и перспективы 

развития. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«История КБР» 8-9 классов  

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во  

практичес

ких работ  

Кол-во 

лабора

тор. 

работ 

Кол-во 

экскурс

ий 

8 класс  

1 Наш край в древности 8 1    
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2 Наш край в XIII-XVвв 3     

3 Кабарда и Балкария в 

XVI-XVIII вв 

3 1    

4 Политическое 

положение Кабарды и 

Балкарии XVI-XVIIIвв 

5     

5 Кабарда и Балкария в 

первой половине XIXв. 

6 1    

6 Кабарда и Балкария в 

пореформенный период 

10 1    

ИТОГО 35 4    

9 класс  

1.  Кабарда и Балкария в 

начале 20в 

2     

2.  Материальная культура 

и быт кабардинцев и 

балкарцев 

2     

3.  Кабарда и Балкария в 

1917-1927гг 

4 1    

4.  Материальное 

благосостояние и 

культурный уровень 

населения. 

Политические 

преобразования 1920-

1941гг. 

3     

5.  Кабарда и Балкария в 

годы  Великой 

Отечественной войны 

3 1    

6.  Насильственное 

выселение Балкарцев 

2     

7.  Кабардино-Балкария в 

40-60-хгг 

2     

8.  Развитие народного 

хозяйства в 60-80-х гг. 

5 1    

9.  Развитие 

здравоохранения, 

туризма, спорта и 

культуры 

2     

10.  Развитие Кабардино-

Балкарии на 

современном этапе 

(1991-2011) 

9 1    

ИТОГО 34 4    

 

 

2.2.2.11. Обществознание 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов составлена в 

соответствии с ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе основной образовательной 

программы ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева,примерной образовательной программы 
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по обществознанию и авторской программы по обществознанию для 6-9 классовЛ. Н. 

Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.) 

 

Учебники: 

1.  «Обществознание» 8 класс – Автор: Боголюбов Л.Н., Городецкая И.И. Иванова 

Л.Ф. Москва: Просвещение,2016г. 

2. «Обществознание» 9 класс – Автор: Боголюбов Л.Н., Городецкая И.И, Иванова 

Л.Ф. Москва: Просвещение,2016г. 

 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в соответствии с учебным планом    

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

в 8 классе- 1 час в неделю, 34 часа  в год; 

в 9 классе- 1 час  в неделю, 34 часа  в год.  

Содержание учебного материала 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 



169 
 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
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Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование по учебному предмету 
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«Обществознание» 8-9 классов  

 

№ 

п/

п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

(развитие 

речи) 

Кол-во 

лаборат

ор. 

работ 

Кол-во 

экскурс

ий 

8 класс 

1 Личность и общество 5     

2 Сфера духовной культуры 9 1    

3 Социальная сфера 5     

4 Экономика 16 1    

 ИТОГО: 35 2    

9 класс 

1 Политика и социальное 

управление 

11 1    

2 Право 23 1    

 ИТОГО: 34 2    

 

 

2.2.2.12.  География 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному  предмету  «География»  для 6-9 классов 

составлена в соответствии с  ФГОС, на основе основной образовательной программы 

основного общего образования,  Примерной  образовательной программы  по учебному 

предмету  «География»  для 6-9 классов для общеобразовательных школ ( Автор 

программы: 6-9 класс - Домогацких  Е.М.,  М: «Русское слово», 2017 г) 

        Учебники: 

1.География 8 класс – Авторы: География 8 класс – Авторы: Домогацких 

Е.М.,Алексеевский   Н.И., М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017г. 

2. География 9 класс – Авторы:  Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И.  Клюев Н.Н.« 

Население и хозяйство России» М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017г.         

   На изучение учебного предмета «География» в соответствии с учебным планом  

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково отводится: 

1. в 8 классе 2 часа в неделю, 68 ч.  

2. в 9 классе 2 часа в неделю, 68ч 

Планета, на которой мы живем 

Освоение Земли человеком. Охрана природы. Население Земли. Страны мира. 

Африка –материк коротких теней. 

Географическое положение  и история  исследования Африки 

Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

Геологическое строение и рельеф Африки. Климат Африки. Гидрология Африки. 

Разнообразие природы Африки. Население Африки.Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка. «Африка» 

Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 

Австралия – маленький великан 
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Географическое положение  и история  исследования Австралии.Компоненты природы 

Австралии.Компоненты природы Австралии.Особенности природы Австралии. 

Характеристика природной зоны .Австралийский Союз 

Океания. 

Антарктида –холодное сердце. 

Географическое положение  и история  исследования Антарктиды.Особенности природы 

Антарктиды. Определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа.   

 

Южная Америка – материк чудес 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. 

Геологическое строение и рельеф Южной Америки. Климат    Южной Америки . 

Гидрография Южной Америки. Разнообразие природы Южной Америки. 

Население Южной Америки. Регионы Южной Америки. 

 «Особенности Южных материков» 

Северная Америка — знакомый незнакомец 

Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. 

Геологическое строение и рельеф Северной Америки.Климат Северной Америки. 

Гидрография Северной Америки. Разнообразие природы Северной Америки. 

Население Северной Америки. Регионы Северной Америки. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

Евразия  – музей природы 

Географическое положение и история  исследования Евразии.Геологическое 

строение и рельеф Евразии.Климат Евразии.Гидрография Евразии.Разнообразие 

природы Евразии. 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.   

Население Евразии. Регионы Европы .Регионы Азии:Юго-Западная, Восточная и 

Центральная. Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная. 

 «Особенности Северных материков» 

 Природы и человек 

 

Географическая карта и источники географической информации 

Карта и ее математическая основа. Топографическая карта. Космические и цифровые 

источники информации. 

 

Россия на карте мира 

Географическое положение России. 

Характеристика ГП России 

Природные условия и ресурсы. Часовые пояса и зоны  

Определение поясного времени для разных пунктов. 

Обобщающее повторение темы «Россия на карте мира» 

История изучения территории России 

Русские землепроходцы XI-XVII вв. Географические открытия в России XVIII-XX вв. 

Географические исследования в XXв. 

Обобщающее повторение 

Россия на карте мира». Роль географии в современном мире 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление и геологическая карта.Тектоническое строение  . 

Общие черты рельефа. Литосфера и человек.  

Обобщающее повторение  темы «Геологическое строение и рельеф». 
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Взаимосвязь геологического строения, рельефа и полезных ископаемых 

Климат России 

Факторы, определяющие климат России. Распределение тепла и влаги в России.   

Климаты России  Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Атмосферные вихри. Атмосфера и человек. Обобщающее повторение  темы «Климат и 

погода».  « Геологическое строение, рельеф и климат» 

Гидрография России   

Моря, омывающие территорию России. Характеристики реки . 

Реки России. Озера и болота. 

Характеристика водных объектовПриродные льды .  

Великое оледенение. Гидросфера и человек.    

Обобщающее повторение по теме «Гидрография России» 

 «Моря России» 

 Почвы России  

Формирование и свойства почвы. Зональные типы почв   

Растительный и животный мир России 

Растительный и животный мир России. Ресурсы растительного и животного мира 

Взаимосвязь типов почв, растительного и животного мира 

Природные зоны России 

Природные комплексы России. Природные зоны Арктики и Субарктики. 

Безлесные природные зоны. Леса умеренного пояса. Лесостепь, степь и полупустыни. 

Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны 

Составление  описания одной из природных зон России по плану 

Крупные природные районы 

Островная Арктика. Восточно-Европейская равнина .Восточно-Европейская 

равнина (продолжение).Северный Кавказ. Крым. Обобщающее повторение. 

Уральские горы. Западно - Сибирская равнина. Средняя Сибирь. Северо - Восток 

Сибири.  

Горы Южной Сибири. Дальний Восток. 

 Обобщающее повторение темы «Дальний Восток и Пояс гор Южной Сибири» 

 «Крупные природные районы России» 

Природа и человек 

Россия на карте мира 

Формирование территории России.Экономико – географическое положение России.   

Административно-территориальное устройство РФ. Районирование территории России 

 «Характеристика ЭГП России» 

Природа и человек 

Природные условия России. Природные ресурсы России. Хозяйственная деятельность и 

изменение природной среды. Обобщающее повторение 

Население России 

Численность населения России. Размещение населения России. Миграции населения. 

Сельская форма расселения.  «Население и трудовые ресурсы России».Городская форма 

расселения.Этнический религиозный состав населения.   

Трудовые ресурсы и рынок труда. Обобщающее повторение 

Хозяйство России 

Национальная экономика. Факторы размещения производства. Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная и газовая промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Топливно-энергетический комплекс: электроэнергетика.  

Обобщающее повторение «Отраслевая структура экономики России» 

Металлургический комплекс: черная металлургия. Металлургический комплекс: цветная 

металлургия. Машиностроительный комплекс. Машиностроительный комплекс 

(продолжение). Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Описание отраслей по типовому плану в приложении (по выбору) 
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Агропромышленный комплекс: растениеводство. Агропромышленный комплекс: 

животноводство.Зональная специализация сельского хозяйства.Пищевая и легкая 

промышленность.Транспортный комплекс. Нематериальная сфера хозяйства. 

Обобщающее повторение 

Природно- хозяйственная характеристика России 

Европейский Север. Общие сведения. Европейский Север. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. Европейский Северо – Запад.Общие сведения 

Описание природно-хозяйственного района по типовому плану в приложении 

Европейский Северо – Запад.  Население, природные ресурсы и хозяйство. Центральная 

Россия. Общие сведения. Центральная Россия. Население и природные ресурсы. 

Центральная Россия. Хозяйство. 

 «Природно-хозяйственная характеристика России» 

Европейский Юг. Общие сведения. Европейский Юг. Население, природные ресурсы и 

хозяйство. Поволжье. Общие сведения. Обобщающее повторение 

Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство. Урал. Общие сведения 

  Работа по экономическим картам Поволжья и Урала 

Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство. Западная Сибирь. Общие сведения. 

Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство. Восточная Сибирь. 

Общие сведения. Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

Обобщающее повторение.Дальный Восток. Общие сведения.Дальный Восток. 

Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 «Национальная экономика России»  

Место России в мировой экономике. 

 

                                            Тематическое планирование  

                            учебного предмета «География» в 8-9 классах 

     

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-

во 

часов 

                        Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

лаборат

ор. 

работ 

Кол-во 

экскурс

ий 

8 класс 

1 Географическая карта 

и источники 

географической 

информации 

4     

2 Россия на карте мира 6  2   

3 История изучения 

территории России 

6 1    

4 Геологическое 

строение и рельеф  

6  1   

5 Климат и погода  8 1    

6 Гидрография России   10 1 1   
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7 Почвы России 2     

8 Растительный и 

животный мир России 

3  1   

9 Природные зоны 

России 

6  1   

10 Крупные природные 

районы России 

15 1    

11 Природа и человек 1     

 ИТОГО 70 4 6   

  9 класс  

1 Введение. 1     

2 Россия на карте мира. 5  1   

3 Природа и человек 4     

4 Население России 9 1    

5 Отрасли хозяйства 

России 

21 1 1   

6 Природно- 

хозяйственная 

характеристика 

России 

25 2 2   

7 Заключение 1     

8 Резерв 2     

 

2.2.2.15. Физика 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Физика»  для 8-9 классов   является составной 

частью ООП ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково, определяющей 

содержание образования в данной образовательной организации  на уровне основного 

общего образования. 

 Рабочая программа по физике  разработана для учащихся 8-9 классов в  соответствии  с 

требованиями ФГОС основного общего образования   и на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике (сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 

М.: Дрофа, 2007).: 

Учебник:  

1. Физика: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин, – 

М.: Дрофа, 2014г 

2. Физика: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2014г 
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      На изучение учебного предмета «Физика»  в 8-9-х классах в соответствии с учебным 

планом  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева  с.п. Заюково на 2023-2024  ученый год  

отводится по 2 часа в неделю в каждом классе: 

• в 8 классе  2  часа  в неделю, 68  часов  в год – 34 недели; 

• в 9 классе  2  часа  в неделю, 68  часов  в год – 34 недели. 

 

Содержание учебного материала 

 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. Погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерения массы тела на весах. 

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Динамометр. Связь между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на 

других планетах. Физические характеристики планет. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  

Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания 

тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет 

количества теплоты при нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  График плавления и 

отвердевания. Удельная теплота плавления. 
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Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 

Способы определения влажности воздуха 

Работа газа и пара при расширении.  КПД теплового двигателя. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Электрические явления 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления 

проводника. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников 

Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током.  Закон Джоуля - Ленца.  Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание.  Предохранители. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Взаимодействие магнитов. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 

света. 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в  среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука.  Звуковой резонанс. 
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Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Физика» 

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

Кол-во 

лаборатор. 

работ 

Кол-

во 

экск

урси

й 

8 класс 

1.  Тепловые явления 14 1  2  

2.  Изменение  агрегатных 

состояний вещества. 

14 1  1  

3.  Электрические явления 23 1  4  

4.  Электромагнитные явления 6   2  

5.  Световые явления 13 1  1  

6.  Итоговое повторение  3     

7.  Всего 70 4  10  

9 класс 

1.  Законы взаимодействия и 

движения тел  

25 2  2  

2.  Механические колебания и 

волны. Звук.  

11 1  1  

3.  Электромагнитное поле 16 1  2  

4.  Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер.   

13 1  2  

5.  Итоговое повторение 3     

6.  Итого  68 5  7  
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2.2.2.16. Химия 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Химия»  для 8-9 классов составлена в 

соответствии с  ФГОС на основе  основной образовательной программы ООО  МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева и авторской программы Н.Н.Гарапо учебному предмету 

«Химия» для 8-9 классов для общеобразовательных школ. 

 

           Учебники: 

1. 8класс: Учебник: Химия 8 класс, авторы – Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман; Москва, 

издательство «Просвещение», 2013-2018г. 

 

2. 9 класс: Химия 9 класс, авторы – Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман; Москва, 

издательство «Просвещение», 2013-2018г 

 

  На изучение учебного предмета «Химия»  в соответствии с учебным планом  МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

3. в 8 классе 2 часа в неделю, 68 часов  в год – 34 недели 

4. в 9 классе 2 часа в неделю, 68часов в год – 34 недели 

Содержание учебного предмета «Химия» 

 8 класс  

 

Неорганическая химия 

Раздел 1 .Первоначальные химические понятия  

 Предмет химии.  Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Химические реакции. Признаки 

химических реакции и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и 

молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства 

состава веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная масса. 

Количества веществ. Моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

их соединений. Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное 

учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации: Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ.Химических соединений, 

количеством вещества 1 моль. 

Раздел 2. Кислород  

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение и 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и ее состав. 

Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы  его 

сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. 

Раздел 3.  Водород  

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород – 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации: Получение водорода в аппарате Киппа, проверка его на чистоту, собира-

ние водорода методом вытеснения воздуха и воды.Горение водорода. 

Раздел  4.  Вода. Растворы. 
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Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода  в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе 

Демонстрации: Анализ воды. Синтез воды. 

Раздел 5. Количественные отношения в химии. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисления с использованием понятий « 

Количество вещества» и « молярная масса».Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. Повторение и обобщение по 

темам: «Количественные отношения в химии» 

Раздел 6 .Важнейшие классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытиснительный ряд металлов Н.Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Демонстрации: Знакомство с образцами оксидов.Знакомство с образцами оснований. 

 Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.Знакомство с образцами 

кислот.Знакомство с образцами солей. 

Раздел 7. Периодический закон и строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятия о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической  таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность  Д.И. Менделеева. 

Строение атома.  Строение атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Раздел 8. Строение вещества. Химическая связь. 

Структурные частицы вещества: атом, молекула, ион. 

Виды и механизмы образования химической связи. Ковалентная связь: полярная, 

неполярная, донорно-акцепторная связь. Типы гибридизации электронных орбиталей 

(sp-, sp2-, sр3-гибридизация). Гибридные орбитали. Пространственное строение молекул. 

Характеристики химических связей: длина, энергия, направленность, полярность. 

Ионная связь. Свойства ионных и ковалентных соединений. Металлическая связь. 

Водородная связь. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая. Зависимость свойств простых и сложных веществ от вида химической 

связи и типа кристаллической решетки. 

Демонстрации:Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 

9 класс  

  

Раздел 1. Классификация химических реакций 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловые эффекты химических реакций 

Скорость химических реакций. Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация  кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакция ионного обмена. Окислительно - восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель.Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация  кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 



181 
 

электролиты. Степень диссоциации. Реакция ионного обмена. Окислительно - 

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей.  

Раздел 2 .Химические реакции в водных растворах 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация  кислот, щелочей и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакция ионного обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз 

солей. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация  кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакция ионного обмена. Окислительно - 

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. некоторые химические свойства кислот, оснований, 

солей;гидролиз некоторых солей 

 

Раздел 3. Галогены 

Положение галогенов в ПСХЭ. Характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород: 

получение и свойства.Соляная кислота и ее соли 

Раздел 4. Кислород и сера 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон.Сера. 

Аллотропия серы. Физическиеи химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. Физические свойства простых веществ. Аллотропные видоизменения 

кислорода и серы. Получение и свойства озона. Химические свойства кислорода и серы. 

Окислительные и восстановительные свойства. Важнейшие соединения. Вода. Тяжелая 

вода. Физические и химические свойства воды. Сероводород и сульфиды. Гидролиз 

сульфидов. Оксиды серы (IV) и (VI). Серная кислота, электронные и структурные 

формулы. Физические свойства. Свойства разбавленной и концентрированной кислот, 

сульфаты и их свойства. Обнаружение сульфат-иона. Применение кислорода и серы и их 

соединений. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов.  

Раздел 5. Азот и фосфор 

Азот и фосфор. Нахождение в природе. Получение азота и фосфора. Строение молекул 

азота и фосфора. Физические свойства простых веществ. Химические свойства, 

окислительные и восстановительные свойства. Важнейшие соединения азота и фосфора. 

Аммиак, строение молекулы, соли аммония их свойства и применение. Оксиды азота (II) 

и (IV). Азотная кислота, электронная и структурная формулы. Физические свойства, 

свойства разбавленной и концентрированной азотной кислот. Нитраты и их свойства. 

Оксид фосфора (V), фосфорные кислоты (мета- и ортофосфорная). Фосфаты. Гидролиз 

фосфатов. Обнаружение нитрат-и фосфат - ионов. Применение азота и фосфора и их 

соединений. 

Демонстрация. Получение аммиака и ее растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Раздел 6. Углерод и кремний   

Углерод и кремний. Нахождение в природе и получение. Аллотропия углерода (типы 

гибридизации, кристаллические решетки). Физические свойства простых веществ. 

Адсорбция и ее использование. Химические свойства углерода и кремния; 

окислительные и восстановительные свойства. Важнейшие соединения: оксид углерода 

(II), оксид углерода (IV) и оксид кремния (IV), угольная и кремниевая кислоты и их соли. 

Гидролиз карбонатов и силикатов. Обнаружение карбонат - иона. Применение углерода, 
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кремния и их соединений. Строительные материалы: стекло, цемент, бетон. 

 Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе 

или объёму исходного вещества, содержащего примеси 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмазы и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов.  Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

 

Раздел 7. Металлы 

 

Положение металлов  в периодической системе химических элементов, s-, p-, d-, f- 

элементы. Особенности строения металлов и неметаллов. Электроотрицательность и 

потенциал ионизации, закономерности изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах.Металлы. Характеристика 

металлов главных и побочных подгрупп на основании положения в периодической 

системе. Металлическая связь и кристаллическая решетка. Нахождение металлов в 

природе. Физические свойства металлов. Сплавы. Понятие о твердых растворах и 

интерметаллических соединениях. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Химические свойства металлов. Основные способы получения металлов. 

Восстановление оксидов металлов водородом, углеродом, оксидом углерода (II) и 

металлотермия. Электролиз - один из важнейших способов получения особо чистых 

металлов. Типы коррозии и меры предупреждения.Использование металлов и 

неметаллов в различных отраслях промышленности, техники и в быту. Роль металлов и 

неметаллов в жизнедеятельности живых организмов. 

Демонстрации: 

1. Образцы металлов и неметаллов. 

2. Модели пространственных решеток металлов и неметаллов 

3. Электролиз раствора сульфата меди (II) и иодида калия. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы I группы. Натрий и калий. 

Нахождение в природе. Получение натрия и калия. Физические свойства простых 

веществ. Химические свойства: взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

азотом, фосфором, водородом, водой. Важнейшие соединения - оксиды, гидроксиды, 

соли (нитраты, хлориды, сульфаты, карбонаты). Применение соединений натрия и калия. 

Общая характеристика металлов главной подгруппы II группы. Кальций и магний. 

Нахождение в природе, получение. Физические свойства простых веществ. Химические 

свойства: взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, фосфором, 

водородом, водой, кислотами. Важнейшие соединения - оксиды, гидроксиды, соли 

(карбонаты и сульфаты), их свойства и применение. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе. Получение. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, кислотами, 

щелочами. Амфотерный характер алюминия и его соединений. Обнаружение А13+. 

Применение алюминия и его сплавов. 

Общая характеристика изменения свойств простых веществ и соединений, образованных 

неметаллами, в зависимости от строения атомов и положения в периодической системе. 

Демонстрация: 

1. Взаимодействие натрия, кальция с водой. 

2. Сравнение растворимости оксидов и гидроксидов магния и кальция в воде. 

3. Качественные реакций на ионы натрия, калия, кальция (окрашивание пламени) 

Лабораторный опыт  Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. 

Железо. Положение их в периодической системе. Особенности строения атомов d-

элементов. Нахождение в природе. Получение. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с хлором, кислородом и кислотами. Важнейшие соединения: оксиды, 

гидроксиды и их особенности.  
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Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств в 

зависимости от степени окисления на примере соединений хрома. Использование 

металлов в промышленности и их роль в жизнедеятельности живых организмов. 

Демонстрация: 

1. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

2. Испытание отношения гидроксидов к кислотам и щелочам.  

Лабораторные опыты Получение гидроксидов железа (П) и железа (Ш) и взаимо-

действие их с кислотами и щелочами. 

 

Раздел 8. Первоначальные представления об органических веществах  

 

Предмет органической химии. Особенности органических соединений. Источники 

органических веществ. Развитие и значение органической химии. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Химическое строение вещества как порядок соединения атомов в 

молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. 

Значение теории химического строения. Основные направления ее развития. 

Строение электронов в атомах элементов малых периодов. Электронное строение атома 

углерода. Классификация углеводородов. 

Алканы. Общая формула. Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. 

Алкил радикалы. Номенклатура и изомерия алканов. 

Метан. Его структурная формула. Тетраэдрическое строение молекулы метана, sр3-

гибридицация. Прстранственное строение предельных углеводородов. 

Конформацияалканов. Нахождение алканов в природе и их получение. 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: замещение, полное и 

неполное окисление, термическое разложение, изомеризация. Механизм реакции 

замещения. Получение синтез-газа и водорода из метана. Применение метана и других 

алканов. 

Циклоалканы. Общая формула, строение, номенклатура и изомерия циклоалканов. 

Нахождение в природе и получение. Физические и химические свойства. Реакции 

замещения и присоединения. Применение циклоалканов. 

Демонстрации: 

1 Определение качественного состава алканов по продуктам горения. 

2 Модели молекул метана и других углеводородов. 

3Отношение предельных углеводородов к растворам перманганата калия, щелочей и 

кислот. 

Ненасыщенные (непредельные) углеводороды  

Непредельные углеводороды и их классификация. 

Алкены. Общая формула и гомологический ряд. Номенклатура алкенов. Изомерия 

углеродного скелета, положения двойной связи, пространственная и межклассовая. 

Этилен, его структурная формула. Строение молекулы этилена. Двойная связь, а- и р- 

связи, sp2-гибридизация. Физические свойства алкенов. Химические свойства: реакции 

присоединения (водорода, галогенов, галогеноводородов, воды), полимеризации, 

окисления. Правило Марковникова. Получение алкенов дегидрированием алканов, 

дегидратацией спиртов. 

Алкадиены. Общая формула, номенклатура и изомерия диенов. Бутадиен и изопрен - 

важнейшие представители алкадиенов. Строение диеновых углеводородов с 

сопряженными связями. Физические и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения и полимеризации. Получение и применение диенов. 

Природный каучук. Его строение и свойства. Резина.. 

Алкины. Общая формула, гомологический ряд, номенклатура и изомерия алкинов. 

Ацетилен. Строение молекулы ацетилена. Тройная связь, sp- гибридизация. Физические 

и химические свойства алкинов. Реакции присоединения (водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды), полимеризации, окисления и замещения. Получение алкинов. 
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Получение ацетилена карбидным способом и из метана. Производство карбида кальция в 

Казахстане. 

Качественное определение кратной связи. 

Генетическая связь между насыщенными и ненасыщенными углеводородами. 

Демонстрации: 

1. Получение ацетилена. 

2. Горение ацетилена. 

3. Качественные реакции ненасыщенных связей. Взаимодействие этилена с бромной 

водой или раствором перманганата калия.  

4. Образцы изделий и полиэтилена. 

5. Получение ацетилена карбидным способом. 

6. Горение ацетилена. 

7. Взаимодействие ацетилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

 

Лабораторный опыт Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, 

свойства. 

Нахождение углеводородов в природе. 

Природные и попутные нефтяные газы, их состав и использование. 

Нефть. Состав и физические свойства нефти. Фракционная перегонка нефти. Крекинг, 

пиролиз и риформинг. Продукты получаемые из нефти, их применение. Бензин. 

Октановое число. Влияние нефти и нефтепродуктов на живые организмы. 

Уголь. Химическая переработка угля. Продукты коксохимического производства. Уголь 

как топливо и сырье химической промышленности. Проблема получения других видов 

топлива из угля. Виды топлива. Альтернативные виды топлива. Изменение структуры 

народнохозяйственного использования углеводородного сырья в отраслях хозяйства. 

Основные газовые, нефтяные и угольные месторождения Казахстана, их значение для 

решения энергетических и экономических проблем республики. Охрана окружающей 

среды при добыче, переработке газа, нефти, угля и при использовании их продуктов. 

Демонстрации: 

1. Модель нефтеперегонной установки. 

2. Показ образцов нефтепродуктов. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты и фенолы 

Классификация кислородсодержащих органических соединении. 

Спирты.Состав и классификация. Функциональная группа, ее электронное строение. 

Предельные одноатомные спирты. Общая формула и гомологический ряд алканолов. 

Изомерия углеродного скелета, положения функциональной группы и межклассовая 

изомерия. Номенклатура одноатомных спиртов. Первичные, вторичные и третичные 

спирты. Физические свойства. Водородная связь и ее влияние на свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: свойства атома водорода в гидроксогруппе, свойства 

гидроксогруппы, окисление (полное и неполное), реакция дегидратации. Получение 

спиртов гидратацией алкенов и гидролизом углеводов. Промышленный синтез метанола 

и этанола. Применение спиртов. Губительное действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Их состав и номенклатура. Этиленгликоль и глицерин. Их 

физические и химические свойства. Получение и применение. Нитроглицерин. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реак-

ции на многоатомные спирты. 

Карбоновые кислоты. Состав и строение. Карбоксильная группа. Взаимное влияние 

радикала и карбоксильной группы. Классификация карбоновых кислот. Гомологический 

ряд предельных одноосновных кислот. Их изомеризация и номенклатура. Физические и 

химические свойства. Свойства водорода и гидроксила в карбониле, свойства радикала. 

Образование солей и сложных эфиров. Мыла, как соли высших карбоновых кислот. 
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Муравьиная, уксусная, пальмитиновая и стеариновая кислоты. Зависимость свойств 

кислот от состава и строения. Применение одноосновных карбоновых кислот. 

Применение одноосновных карбоновых кислот. 

Нахождение кислот в природе. Получение кислот.Сложные эфиры. Строение. Изомерия 

и номенклатура сложных эфиров. Распространение в природе и получение. Реакция 

этерификации. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Применение сложных эфиров. Метиловый эфир метакриловой кислоты. 

Полиметилметакрилат. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты.Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Углеводы.Классификация углеводов. 

Моносахариды.Глюкоза - представитель гексоз. Альдегидо-спиртовое и циклическое 

строение глюкозы, а- и Ь- формы. Физические свойства глюкозы и нахождение в 

природе. Взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами. 

Фотосинтез и его значение. Химические свойства глюкозы: взаимодействие с 

гидроксидом меди (II), реакций окисления, восстановления, этерификации. Спиртовое и 

молочнокислое брожения. Применениеглюкозы.Фруктоза - изомер глюкозы и 

представитель кетоно-спиртов. 

Краткие сведения о рибозе и дезоксирибозе. 

Сахароза- как представитель дисахаридов. Состав и строение сахарозы. Нахождение в 

природе и физические свойства. Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз 

сахарозы. Производство сахара в Казахстане. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал. Состав и строение крахмала. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства: гидролиз, реакция с йодом. Применение крахмала. 

Превращение крахмала пищи в организме. 

Целлюлоза. Состав и строение. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров (ацетаты, нитраты). 

Применение целлюлозы и её производных. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Древесина и бумага.  

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу, крахмал 

Белки как природные биополимеры. Состав белков. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Физические и химические свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Биологическое значение белков. Пищевая ценность белков.  

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида 

Контрольная работа №4 по теме: «Органическая химия» 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

«Химия» 8-9 классов  

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практич

еских  

работ  

 

Кол-во 

лаборатр

ных 

опытов 

Кол-

во 

экску

рсий 

8 класс 

1 Первоначальные 

химические понятия 

22 1 2 7  

2 Кислород 5 - 1 1  

3 Водород 3 - 1 2  

4 Вода. Растворы 8 1 1 -  

5 Количественные 5 - - -  
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отношения в химии 

6 Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

11 1 1 7  

7 Периодический закон 

и строение атома 

7 - - 1  

8 Строение вещества. 

Химическая связь 

9 1 - -  

ИТОГО 70 4 6 18  

9 класс  

1.  Классификация 

химических реакций 

5  1   

2.  Химические реакции 

в водных растворах 

8 1 1 1  

3.  Галогены 5  1   

4.  Кислород и сера 7  1 4  

5.  Азот и фосфор 8  1 1  

6.  Углерод и кремний 9 1 1 2  

7.  Металлы 14 1 1 5  

8.  Первоначальные 

представления об 

органических 

веществах 

12 1    

ИТОГО 68 4 7 13  

 

 

2.2.2.17. Биология 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 6-9 классов составлена  в 

соответствии   с  ФГОС,  на основе   основной образовательной программы ООО МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева и  примерной программой  авторского коллектива под 

руководством И. Н. Пономаревой  (Биология: 6-11 классы: программа. – М.: Вентана-

Граф, 2015г);    

                                            

 Учебники: 

1.  «Биология»  8 класс:  Драгомилов А.Г.,Маш Р.Д. "Биология: человек" (М., изд.  

центр "Вентана-Граф»   2018г.-288 стр) 

2. «Биология» 9 класс   И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова «Основы 

общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2018 г. 

        На изучение учебного предмета «Биология» в соответствии с учебным планом  

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева отводится: 

В 8 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 В 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год   

Содержание. 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
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профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

     

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

Кол-во 

лаборат

ор. 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

8 класс 

1 Общий обзор 

организма человека  

8  1 2  

2 Опорно-

двигательная 

система  

8 1 3 2  

3 Кровеносная 

система. Внутреняя 

среда организма  

6  3   

4 Дыхательная 

система  

5 1 2 2  

5 Пищеварительная 

система  

6  1 2  

6 Обмен веществ и 

энергии  

4 1 1   

7 Мочевыделительная 

система 

2     

8 Кожа  3  1   

9 Эндокринная и 

нервная система  

7 1 2   

10 Органы чувств. 

Анализаторы  

5 1 3   

11 Поведение человека 

и высшая нервная 

деятельность  

7  2   

12 Индивидуальное 9     
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развитие организма  

 Итого 70 5 19 8  

 9 класс      

1 Общие 

закономерности 

жизни  

4     

2 Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне  

11 1  2  

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

17 1  2  

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

20 1  1  

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

16 1  1 1 

 Итого  68 4  6 1 

 

2.2.2.18. Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному  предмету  «Музыка»  для 8 класса составлена в 

соответствии с  ФГОС, на основе основной образовательной программы основного 

общего образования,  Примерной  образовательной программы  по учебному предмету  

«Музыка»  для 6-8 классов для общеобразовательных школ (Автор программы: - Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская М.: Просвещение , 2019г.) 

Учебники: 

1.  Музыка 8 класс - Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2019г 

На изучение учебного предмета « Музыка»  в соответствии с учебным МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева отводится: 

1. в 8 классе 0,5  часа в неделю, 17 часов  в год  

 

Содержание учебного предмета  «Музыка»  8 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной  

 музыки  

       Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

"Уноси мое сердце в звенящую даль..." 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Обряды и обычаи в фольклоре  и в творчестве композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 



190 
 

Мир старинной песни. 

Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. 

В.Г.Кикта "Фрески Софии Киевской". 

Симфония "Перезвоны" В.А.Гаврилина. Молитва. 

"Небесное и земное"в музыке И. -С. Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

      Джаз -искусство XX в.  

Итоговый концерт 

 

Тематическое планирование 

                            учебного предмета «Музыка» в 8 классе 

     

№ 

п/п 

Разделы  

Кол-во 

часов 

                        Практическая часть 

 Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

лаборато

р. работ 

Кол-во 

экскурсий 

8 класс 

 Классика и 

современность. 

  16ч.     

 Традиции и 

новаторство в музыке. 

  19ч.     

 Итого  35ч.     

 

 

      

Раздел 2"Мир образов камерной и симфонической музыки"(18 ч) 

 

Вечные темы искусства и жизни. 

 Могучее царство Ф.Шопена. 

Ночной пейзаж. 

Инструментальный концерт. 

"Космический пейзаж". 

Образы симфонической музыки. 

Образы симфонической музыки. 

Образы симфонической музыки. 

Симфоническое развитие  музыкальных образов. 

Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт". 

Увертюра - фантазия "Ромео и Джульетта". 

Мир музыкального театра. 

Мир музыкального театра. 

Мир музыкального театра. 

Мир музыкального театра. 

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 
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1.2.2.20. Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному  предмету «Технология»  для 8 класса составлена в 

соответствии с ФГОС, ООП ООО,   на основе Примерной общеобразовательной 

программы  по учебному  предмету  «Технология» для 6-8 классов для образовательных  

школ,  на основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. 

Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год. 

Учебники: 

8 класс: Технология   8 класс -  Авторы: Технология 8, Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко  В.Д., Гончаров Б.А.,     Елисеева Е.В., Богатырев А.Н., Очинин О.П.Москва, 

издательский центр Вентана- Грф ,2015г. 

На изучение учебного предмета «Технология» в соответствии с учебным планом  

отводится: 

 

  8 классе  - 0,5 часа   в неделю,  17 часов в год. 

8 класс  

Раздел 1. Вводная часть.  

Инструктаж п технике безопасности. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Семейная экономика  

 Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.Понятие 

«семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как 

наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие «предпринимательская 

деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». 

Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие 

«потребность». Виды потребностей. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния 

семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах», «сертификация». Виды сертификатов. Понятие 

«маркировка», «этикетка», «вкладыш». Штриховое кодирование и его функции. 

Информация, заложенная в штрихкоде. Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». 

Бюджет. Планирование семейного бюджета. Виды расходов и доходов семьи. Понятие 

«культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет 

школьника. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

Раздел 3. Художественная обработка материалов  

Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Техника владимирского шитья. Белая 

гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». Вышивка «крестом».  

Л або р ато рно -п ракти ч ески е  и  пр ак ти чески е  раб от ы.  Т ехник а  

в л ади ми р ско го  шить я .  Ат ласн ая  и  ш три хо в ая  гладь .  В ыши вк а 

« кр ест ом » .  В ыши вани е  н ат ю р мо рт а .  В ыши в ани е  п ейз аж а .  

 Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение  

Теоретические сведения включают выполнение учащимися 8 классов анализа 

профессиональной деятельности, необходимо не простое знакомство с 

профессиограммой как характеристикой профессии, а поэтапное, из урока в урок, 

изучение ее структуры, содержания, понятий. Использование технологии построения 

модуля по принципу “тема в теме” позволяет не только решать задачи курса, 
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реализовывать принцип преемственности знаний при организации учебного процесса, но 

и максимально увеличить эффективность восприятия обучающимися важного, с точки 

зрения их профессионального самоопределения, материала.Формировать у обучающихся 

устойчивый интерес к получению знаний, необходимых для успешного 

профессионального самоопределения. Выполнение творческих проектов: проведение 

разработки проекта, оформление пояснительной записки, презентации защита проекта 

 

2.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по ОБЖ для  8-9 класса составлена в соответствии с  ФГОС, ООП 

ООО МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева,  в соответствии с  положениями Конституции 

Российской Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  

безопасности  жизнедеятельности «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне». 

  

1.Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса, авторы: Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Москва, 2014 год  

2. Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса, авторы: Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Москва, 2014 год  

 

   На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 -9 классе в соответствии с учебным планом  

МОУ СОШ № 2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково на 2023-2024 учебный год  отводится: 

8 класс - 1 час в неделю, 34 ч в году, 34 недели 

9 класс-1 час в неделю, 34 ч в году, 34 недели 

Содержание учебного предмета 

 Основы комплексной безопасности. 

 Пожарная безопасность.  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании.  

 Безопасность на дорогах.  

 Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.  

 Безопасность на водоемах. 

 Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

 Экология и безопасность.  

 Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

 Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров –взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Защита населения Рассийской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение безопасности населения от ЧС  

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их профилактика.  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Основы комплексной безопасности  

Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза национальной безопасности России. 
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 Защита населения РФ от ЧС 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. МЧС России –федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

и территорий от ЧС. Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Общие понятия о терроризме и экстремизме . 

 Международный  терроризм  — угроза  национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  

осуществления Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

 Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму.  

 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Профилактика наркозависимости. 

Тематическое планирование  учебного предмета «ОБЖ»  8-9 класса 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практичес

ких работ 

Кол-во 

лаборат

ор. 

работ 

Кол-

во 

экску

рсий 

8класс 

1 Модуль 1.Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

Раздел 1.Основы 

16 
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комплексной безопасности 

 ГЛАВА – 1.Пожарная 

безопасность  
3 

 - - - 

2 ГЛАВА –2 Безопасность на 

дорогах  
3 

 - - - 

3 ГЛАВА – 3. Безопасность на 

водоемах. 
3 

1 - - - 

 ГЛАВА-4. Экология и 

безопасность 
2 

    

 ГЛАВА -5. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера   

5 
1 - - - 

 Раздел 2. Защита населения 

РФ от ЧС 

8     

 ГЛАВА-6.Обеспечение 

безопасности населения от ЧС 

4     

 ГЛАВА – 7. Организация 

защиты населения от ЧС 

4 1 - - - 

 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ. 

Раздел 3.Основы ЗОЖ 

10     

 ГЛАВА – 8. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

7 1 - - - 

 Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой  помощи 

4 - - - - 

1 Итого 34ч 4 - - - 

2 9 класс 

 Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Раздел 1.  Основы 

комплексной безопасности. 

     

 Глава 1  

Национальная безопасность 

России в современном мире  

3     

 Глава 2.Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени  

3     

 Раздел 2.Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций                                                                 
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 Глава 3. Организационные 

основы по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени  

4 1    

 Глава 4. Основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

3     

 Раздел 3.Противодействие терроризму и 

экстремизму в РФ                                 

    

 Глава 5. Общие понятия о 

терроризме и экстремизме 

3 1    

 Глава 6. Нормативно- правовая 

база противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ  

3     

 Глава 7. Организационные 

основы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ 

2     

 Глава 8.Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

3 1    

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

    

 Глава 9. Здоровье – условие 

благополучия человека (3 часа) 

3     

 Глава 10. Факторы, 

разрушающие репродуктивное 

здоровье  

2     

 Глава 11. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

3 1    

 Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

     

 Глава 12. Оказание первой 

медицинской помощи  

2 4    

 Итого: 34ч     
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1.2.2.21. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура»  для 8-9 классов 

разработана с учётом федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в соответствии с МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева, 

авторской программы основного общего образования для 8-9 классов -   авторская 

программа по предмету «Физическая культура»  Матвеева А.П. 

 Учебники:   

1. Физическая культура 8 класс, под ред  Лях В.И., Зданевич А. А.  2014г АО 

«Просвещение» 2016г 

2. Физическая культура 9 класс, под ред  Лях В.И., Зданевич А. А.  2014г АО 

«Просвещение» 2016г 

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура»  в соответствии с учебным 

планом МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. Заюково на 2023-2024 учебный год 

отводится: 

в 8 классе - 2ч, 34 недели, 68 ч в год; 

в 9 классе - 2ч, 34 недели, 68 ч в год; 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»   
 

8 класс  

Легкая атлетика  

Спринтерский бег  

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и  зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

 Прыжок в длину  

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контрольных 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления коми: сов 

физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 Метание мяча и гранаты   

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Кроссовая подготовка  

Бег по пересеченной местности  
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Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. 

Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол  

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

9 класс 

  

Легкая атлетика  

Спринтерский бег   

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и  зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Прыжок в длину  

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контрольных 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления коми: сов 

физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Метание мяча и гранаты   

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Кроссовая подготовка  

Бег по пересеченной местности  

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. 
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 Гимнастика с элементами акробатики 

Висы и упоры, лазание по канату  

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. 

Развитие силы. Инструктаж по ТБ  

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гантелями. Толчком двух ног вис углом. 

 Акробатические упражнения, опорный прыжок  

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей.  

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с обручами. 

 Футбол  

Волейбол 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

ОРУ. Стойки и передвижение игрока. Комбинации из разученных передвижений. 

Передачи мяча над собой. Передачи в парах, во встречных колоннах. Передачи из з.3 в 

з.2,4. Верхняя прямая подача. Приём подачи 

Баскетбол   

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

Кроссовая подготовка  

Бег по пересеченной местности  

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости 

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Развитие выносливости 

 Легкая атлетика  

Спринтерский бег  

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 Метание мяча и гранаты  

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

 Прыжок в высоту  

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Физическое совершенствование 

8-9 классы 

 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
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- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 
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- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: 

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель; 

- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар 

по воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 
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- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Футбол  

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 
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многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

  Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»  

8-9 классы 

№ 

п/п 

 

Разделы Количест

во часов 

(уроков) 

 

 

                                                            8 класс 

1 Основы знаний о физической 

культуре 
4 

   

2 Легкая атлетика 15    

3 Футбол 34    

4 Гимнастика с элементами акробатики 12    

5 Кроссовая подготовка  12    

6 Спортивные игры 24    

7 Подведении е итогов по четвертям, 

полугодиям годовых. 

4    

 Итого  105    

                                                             9 класс 

1 Основы знаний о физической 

культуре 
4 

   

2 Легкая атлетика 15    

3 Футбол 34    

4 Гимнастика с элементами акробатики 12    

5 Кроссовая подготовка  12    

6 Спортивные игры 24    

7 Подведении е итогов по четвертям, 

полугодиям годовых. 

4    

 Итого  105    

 Всего  522    

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. Заюково 

разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №  996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
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Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).на основе Федерального закона от 

04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" - стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

(Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.07.2021 № 400)  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»;  

-  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 

2022года «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»;   

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020г. 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» Письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 

«Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. Программа предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(в том числе советов обучающихся), советов родителей. 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 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. В соответствии с 

ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 
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нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. Участниками образовательных отношений в 

части воспитании являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержанием 

российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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. 

1.1. Цели и задачи 

Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими 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 и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 
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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 общеобразовательной организации 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.  

1.2. Направления воспитания.  

1.2. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

• гражданское воспитание — формирование 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;  

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание 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;  

•  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, 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;  

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

• ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне основного общего образования. 
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Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. Проявляющий уважение к государственным 

символам России, праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
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понимание его влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и 

эмоциональное состояние (свое и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на 

систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
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деятельность в информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, 

накопления фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

 История  школы берет начало с 1916 года, когда в с. Атажукино-верхнее  была 

открыта школа под  патронажем  князя Атажукино. В школе обучение велось на 

трех  языках – арабском, кабардинском и русском. После  гражданской войны весь 

дом князя Атажукино передали школе,  она стала средней, одной из передовых  в 

России. В 1954 году было построено новое здание школы, 1980 году в связи 

с новыми требованиями пристроили два корпуса и спортзал.  

В 2004 году после реконструкции главного корпуса школа имеет все условия 

для обучения  и воспитания детей. За эти годы школу закончили более трех тысяч  

учеников.  

В 2024  году нашей школе  исполняется 118 лет. Это одна из старейших школ 

Кабардино – Балкарской Республики.  

       Наша школа выпустила   27 докторов наук и около 100 кандидатов наук по 

всем специальностям, мы должны помнить, что это является результатом огромного 

педагогического труда. 

 Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно 

действует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как 

равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому 

социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, 

способствующий формированию личности школьника. 

 Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива и 

традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Школа территориально расположена в центре сельского поселения.  

 Школа - победитель национального проекта  «Образование». Обучение и 

воспитание ведется на русском языке. В качестве родного языка или языка народов КБР, 

как самостоятельный предмет,  изучается кабардинский  язык. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с уровнем образования: начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование.    

 Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 356 человек, 

численность педагогического коллектива– 29 человек. 

 В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 

с.п.Заюково, физкультурно-оздоровительным комплексом, сельской библиотекой. С 1 

сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам 

внутреннего распорядка школы; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-

развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. 

Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейнринга, геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, иградемонстрация, игра-состязание, 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования 

XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 
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оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 -формирование в кружках, секциях, клубах, которые объединяют обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих направлений:   

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместнос обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 1 классы 

Информационнопросветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

 «Разговоры о важном»  

 «Разговоры о важном»  

8-9 

классы 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность»: учимся для 

жизни 

8-9 

классы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Профминимум 8-9 

классы 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основы 

программирования 

8-9 

классы 
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Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Музыкальный театр 

 

8-9 

классы 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Новейшая история 9 класс 

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Физра 9 класс 

 

Дополнительное образование в МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. Заюково 

организовано через работу объединений дополнительного образования в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.2.3. 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 класса 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;  

• 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) со школьным 

психологом;  

•  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса;  
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•  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 мини-педсоветов 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;  

•  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 т. п. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 

понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма 

духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Чистые игры», «Бессмертный полк»:  

- проводимые для жителей села и организуемые совместно администрацией 

сельского поселения, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы 

посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко 

дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по улицам 

поселка. 

На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы:   

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией.  
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-  Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 

всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. 

Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют 

все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника 

придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

- День учителя.Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения 

к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное 

мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и 

педагогами, развитие творческих способностей учащихся.   

- Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. 

Работать над сплочением коллектива.  

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – 

уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками 

всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное дело будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: - 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в 

пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДДМ, церемония вручения 

аттестатов, открытие спортивного сезона:  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

вечер встречи выпускников, праздничные концерты;   

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 

«Ярмарка талантов». 

 На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  индивидуальная 

помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел;   
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;   

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 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, слёты и т. п., организуемые педагогами, 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. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона;  

- организация 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;  
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- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

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 т. п.;  

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;  

- подготовка 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 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- разработка, 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;  

- разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработка и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 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;  
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- 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 интернет-сайте общеобразовательной организации, 

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 общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на 

участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

класснымкабинетом, растениями в классах и т.п. 

      Ведущими  видами деятельности являются: 

- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, 

взаимопомощь учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация; 

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории школы, организация 

дежурства; 

- спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных 

секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 

- художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки; 

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, 

школы; 

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль за 

посещаемостью и порядком; 

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 

выставок и экскурсий. 

 Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления так, 

чтобы все представители органов самоуправления были охвачены. 

       Формы работы: 
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- заседания Совета  ученического  самоуправления; 

- участие в работе собрания; 

- участие в работе ученических и родительских собраний; 

- проведение благотворительных и иных акций; 

- проведение социологических опросов; 

- участие в работе творческих групп; 

- проведение круглых столов; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной 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 т. д.); 

- 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 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 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 т. д.);  

- 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 общеобразовательной 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 т. д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, 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 т. п.);  

- 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-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

-  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через следующие формы воспитательной деятельности:   

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе»);   

Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут 

стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за 

родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе 

ребята встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, 

военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-

патриотического воспитания.   

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
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недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это 

формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые 

игры, помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на 

основе осознания «Я» как гражданина России.  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования  (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 

Экскурсии на предприятия села. Такие экскурсии дают школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за деятельностью 

специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на 

одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть 

предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии.   

Участие в работе всероссийскихпрофориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, участие вмастер - классах, посещение открытых уроков 

– онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»-6-11 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в 

будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы); 

Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах г. Омска. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают школьникам 

сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям. 

На «Дне открытых дверей» учащиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и 

могут пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе 

психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который 

знаком на уровне навыков. На основе результатов исследования составляется 

заключение о профессиональных предпочтениях учащегося.   

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их 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 обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 
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- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

- развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.);  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

- Действующее на базе школы детского общественного объединения - 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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях (ст. 5). Первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детскоюношеской организации - Российское движение детей и 

молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-государственная детско-

молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. 

Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и 

молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участниками "Движения первых" могут стать школьники от 6 до 14 лет с согласия 

родителей или законных представителей, а также подростки от 14 до 18 лет, которые 

могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте Движения и подать заявление на 

вступление.  Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, 

делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. Одно из 

направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов 

врамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 

работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День 

знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День 

героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Всероссийское военно-патритическое общественное движение  «Юнармия» 

(ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого направлена на развитие у 

школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

высокой ответственности и дисциплинированности. Все это реализуется через 
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направления, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, 

гражданско-патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное (Формы 

мероприятий: беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования; 

интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и ролевые игры); коллективные 

творческие дела; творческие мастерские). 

 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм деятельности: 

-  библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные формы 

виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, 

уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также 

применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – 

диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.   

 

2.2.14. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, республики, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и республиканского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, республиканского 

характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений; 
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• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы через: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

2.15. «Школьные спортивные клубы» 

        Школьный спортивный клуб – общественное объединение, включающее 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, способствующее 

развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. 

      Целью деятельности  школьного спортивного клуба является воспитание у молодежи 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к 

организации активного отдыха, здоровому образу жизни.  

    Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

- создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы; 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- укреплять и восстанавливать здоровье при помощи регулярных занятий в спортивных- 

секциях, участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

-  организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися и жителями - 

сельского поселения; 

- участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися и подростками, в том 

числе, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

- организовывать досуг молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения к 

участию в различных спортивных, спортивно-технических кружках и секциях; 

- вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

-  совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно- оздоровительных и 

спортивно-массовых направлений. 

 

2.16. «Школьные театры» 

Модуль «Школьный театр» реализуется в школе через общешкольные 

мероприятия. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных 

и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе 

интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, 

капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых 

праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное движение 

может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и 
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открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике 

диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», 

перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, 

драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь 

ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Школьный театр позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое его воображение, 

развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать 

уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к 

ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к 

окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем 

воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это 

желание.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги - 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

 Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

В школе 20 классов, в которых работают 20 классных руководителей. 

Кадровый состав воспитательной службы МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» 

с.п. Заюково представлен: 

- заместителем директора по ВР (1); 

- педагогом-психологом (1); 

- библиотекарем (1); 

- классными руководителями (21); 

- педагоги дополнительного образования – 2. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

https://zaiukovo2.ucoz.net/index/dokumenty/0-42 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время в школе, получает образование 4 ребёнка с ОВЗ и 2 детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, 

на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

https://zaiukovo2.ucoz.net/index/dokumenty/0-42
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психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, 

участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 

Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. 

Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. Особыми 

задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  налаживание эмоционально-

положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе;  

-   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их− семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  построение воспитательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;   

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к− 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

   

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. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад.  В школе разработано и действует 

положение о награждениях, все награды фиксируется приказами школы. В выдвижении 

на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют 

органы самоуправления, классные руководители учителя;  

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс 

«Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио ведется портфолио класса. Наиболее успешные обучающиеся и классные 

коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе. 

 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени 

реализации Рабочей программы воспитания МОУ  «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. 

Заюково за 2022 - 2023 учебный   год 

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе-Шибзухова М.В. 

Дата составления анализа: 23.06.2023г.. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  

-удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:  

- реализация внеурочной деятельности;  

- реализация воспитательной работы классных руководителей;  

- реализация дополнительных программ;  

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование.  

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей:  

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы.  

2. Кадровый состав воспитательной службы школы.  

3. Методическая деятельность по воспитательной работе.  

4. Анализ организации воспитательной деятельности согласно действующей 

Рабочей программы воспитания  

5. Качество воспитательной работы (анализ результатов работы школы по 

воспитанию, социализации и саморазвитию школьников; анализ состояния совместной 

деятельности детей и взрослых в школе).  

Анализ воспитательной работы школы построен на основе данных:  

• справки по итогам анализа воспитательной работы школы за первое и второе 

полугодие;  

• справок по итогам внутришкольного контроля по вопросам воспитания;  

• отчетов и анкетирования классных руководителей;  

• отчетов педагогов внеурочной деятельности;  

•  отчета социального педагога;  

• анкетирования школьников;  
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•  анкетирования родителей;  

•  посещение классных и общешкольных мероприятий.  

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы  

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии Рабочей 

программы воспитания на 2022 – 2023 учебный год, с планом воспитательной работы 

школы на уровне НОО, ООО, СОО, планов воспитательной работы классных 

руководителей, социального педагога, педагога 

-Цель воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год – создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2)  

Для достижения цели школа ставила перед собой задачи:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике 

(опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2022 – 

2023 учебный год.  

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по направлениям Рабочей программы воспитания:  

- гражданское воспитание  

- патриотическое воспитание  

- духовно-нравственное воспитание  

- эстетическое воспитание  

- физическое воспитание  

- трудовое воспитание  

- экологическое воспитание  

- познавательное направление воспитания  

Данные направления воспитательной работы реализуются через инвариантные и 

вариативные модули воспитания. 

2.Нормативно-методическое обеспечение  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

2. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413);  
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3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 

года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. 

№ 3/2  

 

3.  Кадровый состав воспитательной службы школы 

Ф. И. О. Должность Образование 

Губжокова Фатимат Борисовна Директор МОУ  Высшее 

Шибзухова Марьяна Валерьевна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Высшее 

Ойтова Лариса Мусабиевна Заместитель директора 

учебно-воспитательной работе 

Высшее 

 

Педагогический состав 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Образование 

Сабанчиева Рузета 

Хамидбиевна 

Педагог-психолог СЗД Высшее 

Шогенова Зарета Лёлевна Педагог - 

библитекарь 

СЗД Высшее 

Шурдумов Хасан Хабижевич Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Высшее 

Гедгафов Чамал Абубович Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Высшее 

Кармокова Залина Самадовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Сижажева Радина 

Мухамедовна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шаова Залина Олеговна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Тутукова Саида Замировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Ойтова Асият Мухамедовна Классный 

руководитель 

1 категория Высшее 

Хацукова Асият Бердовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Гучева Оксана Владимировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Кодзокова Марина Хасеновна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шидова Вероника 

Владимировна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Хавцукова Сафият 

Хамидбиевна 

Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Жемухова Люда Хасановна Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Согова Залина Борисовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 
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Сижажева Мария Беталовна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Шерхова Светлана 

Мухамедовна 

Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Сижажева Сакинат Хизировна Классный 

руководитель 

СЗД Высшее 

Абитова Сатаней 

Хажмуратовна 

Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Ойтова Зарема Каральбиевна Классный 

руководитель 

Высшая Высшее 

Кодзокова Эмма 

Владимировна 

Учитель химии Высшая Высшее 

Кумыков Аслан Мухамедович Учитель физики СЗД Высшее 

Сабанчиев Хачим Талович Учитель ОБЖ СЗД Высшее 

Калмыков Роберт 

Альджукович 

Учитель 

физкультуры 

СЗД Высшее 

 

Выводы:  

1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются 

все необходимые специалисты.  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. 

Необходимо внести в план работы ШМО классных руководителей мероприятия по 

организации воспитательной работы в 2023/24 учебном году в соответствии с рабочей 

программой воспитания.  

3. В 2022/23 году проведены все запланированные педагогические советы по 

воспитательной работе.  

3. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса  

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.  

Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

• информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

• информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

• планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

• мониторинг воспитательной работы;  

• дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

• дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации.  

4. Анализ организации воспитательной деятельности согласно действующей 

Рабочей программы воспитания  
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Второй год в школе реализуется общешкольная модульная рабочая программа 

воспитания. При выборе модулей программы руководствовались прежде всего 

особенностями социально - культурной среды проживания наших учеников, социальным 

паспортом школы и запросом общества и Российского государства:  

Инвариантные модули:  

1. Урочная деятельность 

 2. Внеурочная деятельность и доп.образование 

 3. Классное руководство  

4. Основные школьные дела 

5.Внешкольные мероприятия  

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями 

 8.Самоуправление 

 9. Профилактика и безопасность 

 10. Социальное партнерство 

 11. Профориентация  

Вариативные модули:  

1. Детские общественные объединения  

2. Школьные театры  

3. Школьные медиа 

4. Школьный спортивный клуб 

В начале года был обновлен социальный паспорт школы, (данные по категориям: 

многодетные, неполные семьи, группы риска, ОВЗ, дети- инвалиды и т.д.).  

Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока был и остается неотъемлемой частью 

воспитательной работы в школе. Во всех классах, с 1-го по 11-й, было организовано 

знакомство с историей возникновения государственных символов. Обучающиеся 1–4-х 

классов – в рамках предмета «Окружающий мир», 5–11-х классов – «Обществознание». 

Работа была организована учителями начальных классов и учителями истории и 

обществознания и информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность с 

классными руководителями. Кроме этого на уроках литературы, истории, 

географии, обществознания обращаются знаменательным датам страны и биографии 

исторических, литературных личностей, широко используется краеведческий материал. 

Привлекают внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, событий. 

Особенно это четко прослеживается на уроках гуманитарного цикла. Например, на 

истории постоянно проводят параллель с современностью, акцентируют важность 

сильного и независимого государства и гражданский долг служения Отечеству  

Используются различные формы урока (урок тестирование, урок с групповыми 

видами работы, урок исследование и т.д.) Широко применяются интерактивные формы 

работы.  

В 2022 – 2023 учебном году были проведены открытые уроки по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетих  среди 5-11 кл.  

Большинство классных руководители  подбирают методы обучения в 

соответствии с задачами уроков и в зависимости от контингента обучающихся. 

Классные руководители  включают в содержание уроков практико-ориентированные 

задания, опирающиеся на личностные результаты, побуждали школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы.   

Вывод:  с целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в 

классах, что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы 

включить этих ребят в значимую деятельность , выработке у них активной жизненной 

позиции. 
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Рекомендации: поощрять активное участие детей в конкурсах по профилактике 

правонарушений подростков , поддерживать инициативу обучающихся, широко 

применять различные формы и методы по профилактике правонарушений подростков..  

Модуль «Классное руководство»  

На начало 2022/23 учебного года в школе сформировано 20 классных 

коллективов. Классные руководители 1–11х классов разработали планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с Рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы уровней образования.  

Классными руководителями в первом полугодии использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное 

руководство»:  

-тематические классные часы;  

-участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов;  

-коллективные творческие дела;  

-участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;  

-индивидуальные беседы с учащимися;  

-работа с портфолио;  

-индивидуальные беседы с родителями;  

-родительские собрания (дистанционно).  

В основном все классные руководители подходят к своей работе с 

ответственностью руководствуясь функциональным обязанностями.  

Однако в коллективе есть классные руководители, за которым нужен особый 

контроль (несвоевременная сдача документации, низкая активизация обучающихся в 

подготовке и участия в мероприятиях, некачественная подготовка к классным часам, 

снижение посещения родительских собраний родителями).  

Хочется выделить наиболее активных классных руководителей, в классах, 

которых хорошо развито конкурсное движение и активная позиция (Шаова З.О.,  

Сижажева Р.М., Кодзокова М.Х., Гучева О.В., Абитова С.Х., Хавцукова С.Х.) 

Вывод: считать реализацию модуля «Классное руководство» за 2022/23 учебный 

год удовлетворительной.  

Рекомендации: продолжить работу по формированию классного коллектива, 

повышать уровень компетентности классного руководителя (курсы ПК).  

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

Она планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

С этого учебного года внеурочные занятия по одному часу в неделю – в 

обязательном порядке были отведены на внеурочную деятельность:  

-«Разговоры о важном», школьникам рассказывали о патриотизме, обсуждали 

вопросы, связанные с гражданским воспитанием, историческим просвещением, 

нравственностью, экологическими проблемами. (понедельник, первый урок, после 

радиолинейки); Темы и содержание занятий были определены с разбивкой по классам  

-профориентации, занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства) 

-функциональной грамотности, занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности) 

Для учета потребностей, особенностей и интересов учащихся при формировании 

плана внеурочной деятельности было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся. По результатам анкетирования запросов участников 

образовательных отношений были выбраны направления внеурочной деятельности.  
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Следует отметить, что в этом году одной из самых востребованных программ 

внеурочных занятий в 7 – 8 классов школы стали «Разговоры о важном».  

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и 

секции. Все руководители кружков работают по утвержденным программам.  

Применяются такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, конкурсы, 

соревнования, исследования, проектная деятельность и т. п., а также участие в 

социальных акциях, используются в рамках воспитательной работы класса.  

По сравнению с прошлым учебным годом посещаемость кружков внеурочной 

деятельности ОО увеличилась на - 13%. 

Количество предложенных кружков внеурочной деятельности для детей и 

подростков в ОО увеличилось на 12%  

Внеурочной деятельности по новым ФГОС обязательно должны иметь 

воспитательную направленность. Крайне важно, чтобы они были связаны с рабочей 

программой воспитания образовательной организации.  

В обязательном порядке, час в неделю «Разговоров о важном». Занятия 

направлены на формирование взглядов и убеждений подрастающего поколения на базе 

национальных ценностей.  

Занятия проводились строго по графику - каждый понедельник, по темам 

предложенным Министерством образования. Темы и содержание занятий уже 

определены с разбивкой по классам.  

Все классные руководители используют мультимедийное оборудование и 

применяют интерактивные формы ведения занятий.  

Согласно опросу по проведению «Разговоров о важном» наибольшую 

заинтересованность учеников вызывали следующие формы: выполнение интерактивных 

заданий, просмотр и обсуждение видеороликов, работа в группах.  

В течение 2022-2023 учебного года школа создавала условия для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах.  

Особое место в школе отводится организации внеурочной деятельности через 

творческие объединения, кружки и спортивные секции. На базе школы функционируют 

объединения спортивного, интеллектуального, профориентационного, патриотического, 

социального и технического направления. Развиты направления дополнительного 

образования – технического и гуманитарных профилей. Создано структурное 

подразделение – Школьный спортивный клуб «Старт», которое является одним из 

основных направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во 

внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования.  

Дополнительное образование в МОУ «СОШ №2 им. Х.А. Шафиева» с.п. Заюково 

организовано через работу объединений дополнительного образования в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» ценры образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Школьный спортивный клуб «Старт» спортивно-оздоровительной 

направленности – «Спортивные игры», «Шахматы», «Мини-футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол».  

92% охват контингента обучающихся 1-11 классов – дополнительными 

общеобразовательными программами во внеурочное время (процент охвата контингента 

связан исходя из количества выделенных ставок для педагогов и их основной нагрузки в 

школе, практически у всех учителей, работающих в школе (нагрузка по 32-36 часов).  

Вывод: таким образом, из всего проведенного выше можно сказать, что 

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Сегодня она понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  
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Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план ООП , но и новым взглядом на 

образовательные результаты.  

Школа и дополнительное образование обеспечивают подлинную вариативность 

образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу:  

- внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая нацелена 

на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию;  

- дополнительное образование способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся;  

- происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 

обучения.  

Модуль «Общешкольные ключевые дела»  

С 1 сентября 2022 года обучающиеся школы начали изучать государственные 

символы РФ. Классные руководители 1–11-х классов знакомили обучающихся с 

историей возникновения и празднования Дня Государственного герба России (30 ноября) 

и Дня принятия ФКЗ о Государственных символах России (25 декабря).  

С сентября 2022г., по понедельникам, введены еженедельные линейки.  

Перед началом линейки в присутствии всех параллелей (по очереди) поднимается 

Государственный флаг Российской Федерации, и исполнение гимна России и КБР. На 

общешкольной линейке озвучивались ключевые дела недели и важные государственные 

события, затем следовали внеурочные занятия «Разговоры о важном», по единым 

предложенным темам. В рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

происходит знакомство обучающихся с государственными праздниками РФ и 

значимыми датами и событиями страны.  

Анализ проведенных линеек показывает, что дети и учителя ждут новостей 

школы, с удовольствием слушают о проведенных мероприятиях в своих и других 

классах, узнают новости о победителях в различных конкурсах и спортивных 

мероприятиях, а также анонс образовательных событий школы на неделю, участвуют в 

предложенных мероприятиях. Каждое тематическое мероприятие сопровождается 

большой предварительной работой педагогов с детьми (подготовка декораций к 

мероприятию, создание подарков к празднику для друзей, родителей, самостоятельная 

творческая деятельность, занятия, обсуждение), которая направлена на самореализацию 

каждого ребенка, формирование чувства значимости, радости от общения с прекрасным, 

интересным, многогранным миром. Столь эмоциональному детскому восприятию 

способствует общение педагогов с родителями своих обучающихся, обсуждение 

значимости проведения работы по формированию нравственности посредством 

приобщения к православной культуре не только в образовательном учреждении, но и 

дома, чтобы ребенок чувствовал, что его творческое познание, интерес к православной 

культуре поддерживается и укрепляется среди близких ему людей.  

Чтобы оставить в душе ребенка яркие впечатления о происходящих событиях, 

наши педагоги используют разнообразные выразительные средства: художественное 

слово, фольклорная игра, музыка, песня, театрализация, знакомство с народными 

промыслами и дрСамыми любимыми мероприятиями (почти 100% участие школьных 

коллективов), по-прежнему являются:  

- День знаний  

- День самоуправления  

- Посвящение в первоклассники, в пятиклассники  

- День матери  

- Новогодние торжества  

- соревнования «А ну-ка парни »  

- 8 марта  

- «Мама, папа, я – спортивная семья»  
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- Смотр строя и песни  

- Участие в параде 9 мая  

- Последний звонок  

- Торжественное вручение аттестатов  

Для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления 

чувств сопричастности детей и молодежи к истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, а также воспитания граждан, любящих свою 

Родину, имеющих активную жизненную позицию. Большая часть школьных 

мероприятий проводимых в ОО, в настоящее время, проходят под эгидой 

Всероссийских, региональных и муниципальных, военно-патриотическим акций. Весь 

коллектив школы (обучающиеся, родители, педагоги) принимает активное участие в 

таких мероприятиях и конкурсах.  

• Час памяти «День неизвестного солдата»  

• День Героев Отечества  

• Час памяти «Блокада Ленинграда»  

• Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания  

• День Победы, Бессмертный полк  

• Кинолектории «Без срока давности»  

• Военные сборы  

• Всероссийские акции «Окна победы», «Свеча Победы»  

• Письмо солдату, Свеча Памяти.  

Анализ качества и количества классных мероприятий показал:  

- мероприятий проведено на 17 %, больше, чем в прошлом году этого же периода.  

- качество мероприятий – в большинстве «удовлетворительное»  

- динамика позитивных отзывов школьников, родителей, педагогов о 

воспитательных делах, событиях и мероприятиях по сравнению с прошлым годом 

выросло на 17 % процентов.  

Примером могут служить праздники, подготовленные и проведенные классными 

руководителями, совместно с родителями в классах начального уровня образования 

(«Посвящение в первоклассники», совместные мастер-классы, посвященные Дню 

матери, 8 Марта, 23 февраля).  

В каждом классе и на каждом этаже школы существуют стенды, в которых 

возможны сменные экспозиций, широко используется технология событийного дизайна 

(День осени, День учителя, Новый год, День Победы, Окна победы и т.д. ) 

Размещение различной информации на стендах позволяет акцентировать 

внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Вывод: всего проведено 32 мероприятий гражданско-патриотического 

направления институционального уровня, 27 кинолекториев, участие в мероприятиях 

муниципального уровней. Проведенные мероприятия данного направления проведены в 

полном объеме и соответствовали заявленной теме.  

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении и увеличить 

активность участия в патриотических конкурсах и акциях на городском, 

республиканском, и всероссийском уровнях.  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Большая часть мероприятий проводимы в школе в настоящее время являются 

Всероссийскими, региональными акциями или конкурсами, и все классные коллективы 

подключены к этим мероприятиям, обучающиеся принимают активное участие в них, 

занимают призовые места.  

Вывод: участие обучающихся в во внешкольных делах хорошая. Проведенные 

мероприятия данного направления проведены в полном объеме и соответствовали 

заявленной теме.  

Рекомендации: продолжить работу в данном направлении и увеличить 

активность участия во внешкольных мероприятиях.  
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: оформление внешнего вида здания, фасада, 

холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; организована  

церемонияподнятияцеремония поднятия (спуска), вноса(выноса) 

государственного флага Российской Федерации.  

В каждом кабинете есть свои выставки достижений и информационная панель 

класса.  

К каждому общешкольному мероприятию укарашаются рекреации и фойе школы 

(1 сентября, День учителя, День матери, Новый год).\  

Вывод: окружающая школьника среда оказывает влияние на восприятие 

ребенком того, что происходит с ним в образовательной организации каждую 

конкретную минуту, здесь и сейчас. Вот почему важно, чтобы эта среда была 

эмоционально позитивной, благоприятной для проявления творческой активности и 

психологически комфортной для ребенка, поднимала настроение, предупреждала 

стрессовые ситуации. Ведь все это будет способствовать положительному восприятию 

ребенком школы и происходящей в ней деятельности. В этом случае говорят, что и 

«стены тоже воспитывают».  

Рекомендации:  

1. Необходимо продолжить работу по дальнейшему оформлению школьного 

пространства с целью повышения его эстетической привлекательности.  

2. Необходимо активизировать работу по привлечению творчески настроенных 

школьников к дальнейшей модернизации предметно-эстетической среды.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Воспитательный процесс в школе невозможен без тесного сотрудничества с 

родителями учеников. Согласно протоколам родительских собраний отмечено, что в 

каждом классе создан родительский комитет. При непосредственном участии 

родительской общественности утверждается уклад школьной жизни внешний вид и 

форма обучающихся, контролируется школьное питание, посещение кружков 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Родители постоянные участники и организаторы классных праздников, 

экскурсионных поездок, которые организуются для обучающихся. В каждом классе 

проведены плановые родительские собрания. Классные руководители работают в тесном 

контакте с родителями и учителями-предметниками, это благотворно влияет на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителямВ индивидуальном порядке 

классные руководители:  

- обращаются к специалистам для решения острых конфликтных ситуаций;  

- приглашают к участию родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

- прибегают к помощи родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий.  

Отсутствие обращений родителей или законных представителей учеников вне 

образовательной организации (вышестоящие инстанции) в 2022-2023 учебном году 

является хорошим показателем качества организации взаимодействия родителей.  
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Для объективной оценки при организации учебно-воспитательного процесса, 

родители (законные представители) принимали участие в социологических опросах, 

направленных на выявление степени удовлетворенности родителей процессом и 

результатами учебно-воспитательного процесса в школе. Приняли участие 60% 

родителей .и и учениками (постоянно) по итогам анкетирования родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы:  

Родители удовлетворены качеством образовательных услуг, компетентностью и 

профессионализма учителей, классных руководителей. В целом родители удовлетворены 

качеством организацией деятельности педагогов и специалистов школы, организацией 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, качеством проводимой 

коррекционной помощи специалистами социально-психологической помощи. 

Удовлетворены проведением в школе культмассовых и спортивных мероприятий.  

О выполнении домашнего задания – чуть больше половины опрошенных 

родителей, считают, что объем домашнего задания объективен, чуть меньше половины, 

считают, что объем домашнего задания превышен.  

Удовлетворены качеством питания.  

Высокая степень информированности об образовательной организации, узнают 

информацию через сетевой город, сайт, группа ВК – 97%. Данная цифра нам дает 

информацию о том, что свыше 90% родителей имеют возможность выходить в интернет 

и получать своевременную информацию об организации учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

Выводы: вся проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать:  

- работа с родителями требует тщательной подготовки со стороны классных 

руководителей и контроля со стороны администрации.  

- уровень посещаемости родительских собраний. Некоторые родители не 

посещают систематически родительские собрания. Обычно от таких родителей 

поступают жалобы.  

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов, совместно КТД).  

Рекомендации:  

1. Углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса.  

2. Усилить работу классных руководителей в работе с родителями (в различных 

направлениях).  

3. Тщательней готовиться к родительским собраниям. Заблаговременно изучить 

все имеющуюся документацию, уточнить, если возникают сомнения (у завучей, 

соц.педагога, психолога, директора). Все документы, предоставленные для изучения 

родителей, предоставлять в распечатанном виде. Особую и важную информацию 

выделять цветом, для обращения внимания.  

4. Активно привлекать родителей к использованию электронных ресурсов как 

средства получения информации.  

5. Установить плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе.  

Модуль «Самоуправление»  

С начала учебного года создан Совет школьного ученического самоуправления 

(Совет старшеклассников»). В Совет старшеклассников включены лидеры классов с 8 по 

11 класс, которые возглавляют комитеты:  

Комитет по культуре:  

Комитет по спорту и здоровью  

Комитет по безопасности  
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Комитет спорта и здоровья:  

Пресс-служба. 

Обучающиеся принимают участие в коллективно-творческих делах школы. По 

инициативе Совета Старшеклассников был проведен День самоуправления школы, 

проведен «Осенний бал», «Новогодний переполох», вахта Памяти, участие в Вечере 

встречи, праздника 8 марта, парад 9 мая, последний звонок. Также участники 

ученического самоуправления активно участвуют в акциях РДДМ.  

Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений образования.  

Анализ деятельности ученического самоуправления осуществляется посредством 

системы рейтинга классных коллективов, который проводится в течение всего учебного 

года.  

Вывод: работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной.  

Рекомендации:  

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно информационного 

через более тесное сотрудничество с классными коллективами.  

2. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз 

в месяц освещать свои мероприятия.  

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении.  

4. Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Модуль «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Выводы: в школе созданы оптимальные условия для формирования 

законопослушного поведения обучающихся, профилактики безнадзорности и 

правонарушений, асоциального поведения. Проведены и обобщены итоги 

межведомственных профилактических акций. Своевременно сформированы и 

обновлены банки данных по различным категориям учащихся и их семей. Проведена 

работа по реализации проектов антинаркотической направленности в электронных 

средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. Целенаправленно 

проводится работа по улучшению качества воспитания за счет формирования у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни, формирования активной гражданской 

позиции в сфере профилактики наркомании. Планомерно и целенаправленно проводится 

информационно-наглядная агитация, развитие и стимулирование детского творчества.  

Рекомендации:  

1. Продолжить профилактическую работу с родителями и их детьми, намечать и 

реализовать конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и 

педагога-психолога, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи обучающимся.  

2. Социальной и психологической службе школы, классным руководителям 

осуществлять постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы риска и 

неблагополучными семьями.  

3. Психолого-педагогическая поддержку осуществлять через проведение 

родительских лекториев, проведение тематических встреч и родительских собраний.  
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4. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального педагога, 

педагога-психолога и классного руководителя, но и педагогов дополнительного 

образования, мотивировать этих детей к творческой и трудовой деятельности  

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Координатор деятельности по профориентационной работы является заместитель 

директора по воспитательной работе;  

- выполняющие рекомендации координатора:  

педагог-психолог, классный руководитель, учителя начальных классов, учителя - 

предметники, библиотекарь в образовательной организации, социальный педагог, 

медицинский работник.  

Профориентационная работа заложена в программах внеурочной деятельности в 

каждом классе.  

Начиная с начальной школы, проводятся уроки знакомств с профессиями, 

которыми владеют родители учеников, проходят презентация наиболее востребованных 

профессий.  

Начиная с 7 классов в практику профориентационной работы школы:  

- проведение предметных недель;  

- встречи со специалистами службы занятости;  

- дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях  

по графику (ВУЗов, СПО);  

Реклама ВУЗОВ других регионов в группе школы ВКонтакте 

- встречи с представителями профессиональных образовательных организаций,  

в течение года;  

- экскурсии в профессиональные образовательные организации, ВУЗы в (течение 

года);  

- - профориентационные беседы с сотрудниками МЧС России», встреча 

сотрудников колледжа , беседы с сотрудниками медицинского и пед колледжа, и 

другими предприятиями, организациями и учреждениями.  

- общешкольные профориентационные мероприятия: часы общения, беседы, 

круглые столы, классные часы, например: «Формула профессии»; «Изучение 

личностных особенностей и способностей учащихся». (по плану педагога-психолога, 

классных руководителей);  

- участие обучающихся во Всероссийском проекте «Билет в будущее».  

Согласно опросу, при выборе профессии выпускники 9 классов опираются на 

собственный выбор, основанный на результатах профтестов и диагностик (11%), на 

стремление реализовать мечту (21%), на выбор  

родителей(11%). Анализ результатов опроса выявил необходимость проведения 

профтестирований и диагностик в рамках учебного процесса, в присутствии учителя. 

Несмотря на создаваемые условия и проводимые мероприятия, к сожалению, не все 

выпускники осознанно подходят к выбору будущей профессии, не все родители 

проявляют заинтересованность в содействии выбора будущей профессии их ребенка.  

Подводя итоги профориентационной работы в школе, можно сделать Выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализован на достаточном уровне.  

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии.  
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Рекомендации:  

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся.  

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в 

г.Черкесске.  

3. Создать действенную индивидуализированную систему профессиональной 

ориентации с включением в неё всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса с 1-11 класс.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

С сентября 2022г возобновило свою работу первичная ячейка РДШ, с января 

2023г Российское движение школьников реорганизовано и вошло в состав нового 

молодежного объединения — Российское Движение Детей и Молодежи «Движение 

первых».  

Перечень направлений в РДДМ достаточно разнообразный: патриотизм, экология, 

краеведение, творчество, спорт, медиа, гражданская активность, лига вожатых, грантовая 

поддержка в рамках конкурса «Добро не уходит на каникулы». Все они направлены на 

раскрытие разных способностей у ребенка и его личностный рост. К примеру, дети могут 

«вырасти» из участников в активистов и войти в организационную группу федеральных 

мероприятий».  

В 2023году в нашей школе было торжественное открытие первичного отделения 

РДДМ наша школа вступила в ряды Общероссийской общественно- государственной 

детско-юношеской организации «Движение Первых», и мы начали свою работу по 

направлениям РДДМ: военно - патриотическому, «Гражданская активность», 

«Личностное развитие».  

Наше знакомство с РДДМ началось с участия в акциях Дней Единых Действий, 

которые помогают сформировать у наших детей понимание ключевых календарных дат 

и системы ценностей современной России. Привычные календарные даты становятся 

осмысленными для школьников, а участие в акциях дает детям возможность проявить 

свои творческие и организаторские способности.  

Осуществление цели и задач РДДМ «Движение первых» проводилось как в 

урочное, так и внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей-

предметников, участие обучающихся в классных, институциональных, муниципальных 

дистанционных и очных мероприятиях. Основной темой работы в данном направлении 

стало: акция «Добрые письма», Акция «Письмо солдату», Акция «Твори добро», 

празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2023 

года). Все мероприятия проходили в обычном режиме.  

Работа классных руководителей показала, что большинство классных 

руководителей ответственно и добросовестно готовились, и проводили классные часы в 

соответствии с планом работы к памятным календарным датам: классные часы к Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, уроки мужества к 23 февраля, «День 

начала Нюрнбергского процесса», 79-я годовщина «Дня полного освобождение 

Ленинграда», «Сталинградская битва», «День памяти воинов-интернационалистов». 

Классных кабинетах и в рекреациях школы были оформлены тематические уголки и 

стенды к Дню защитника Отечества. Охват 100% задействованы все 1007 обучающихся.  

Выводы: деятельность детских общественных движений в школе в 2022- 2023 

учебном году можно считать достаточно результативной, о чем свидетельствуют итоги 

конкурсов, акций, проведенных муниципальных и региональных мероприятий.  

Рекомендации:  
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1. Необходимо продолжить работу по вовлечению обучающихся в деятельность в 

РДДМ «Движение первых», «Орлята России».  

2. Активизировать вовлечение детей «группы риска», детей из неблагополучных 

семей в деятельность детских общественных организаций, общешкольные мероприятия, 

конкурсы, общественно значимые дела.  

3. С целью повышения методического уровня руководителей детских 

объединений, а также педагогов-организаторов и классных руководителей необходимо 

предусмотреть проведение мастер-классов, семинаров-практикумов и открытых 

мероприятий на базе школ в рамках изучения, обобщения и распространения лучшего 

педагогического опыта.  

4. Расширить проектную и исследовательскую деятельность в работе с детскими 

организациями с учетом основных направлений воспитательной работы.  

В школе активно работает медиа служба, в которую входят школьники разного 

уровня образования  

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков школьной газеты  

- школьная интернет-группа;  

- школьная радиостудия;  

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа.  

Наиболее активно работает группа школы в сети ВКонтакт 

Модуль «Школьные театры»  

С этого учебного года в школе полноценно работает школьный театр- театр 

«Современник». Создание театрального кружка — сложная задача. Подбор материала, 

костюмы, декорации, использование современных видео и аудиовизуальных приемов.  

Дата создания в ОО школьного театра – с 01.11.2022г  

Направления работы школьного театра (драматический, музыкальный, 

поэтический и др.)  

Количество обучающихся, участвующих в работе школьного театра – 27 человек.  

Руководитель кружка успешно справился с поставленной задачей, организацией 

театрального кружка «Юный театрал», уже, после открытия он вошел во Всероссийский 

реестр школьных театральных коллективов.  

На занятиях театрального кружка комплексно реализовывались различные жанры 

и творческие направления: вокальное пение, танец, разговорный жанр.  

За учебный год были представлены две премьеры - выступление на 

муниципальном смотре, а также региональном, где ребята заняли первые места за 

лучшую постановку и были награжденны.  

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что он дала 

положительные результаты, поставленные задачи выполнены. Дети не теряют время зря, 

их досуг содержателен и интересен.  

Театральная деятельность развивает творческие способности детей,формирует 

навыки публичного выступления на сцене в различных обстоятельствах, уверенность 

перед большой аудиторией, воспитывает доброжелательное отношение к друг к другу 

через сценические постановки.  

5. Заключительные положения  

Анализируя деятельность в 2022 – 2023 учебном году, можно сказать, что школа в 

достаточной мере добилась поставленных целей. Анализ реализации программы 

воспитательной работы в ОО осуществлялся на основе рабочей программы воспитания 

школы.  

Вывод:  
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1. Воспитательная работа в школе организована на высоком уровне.  

2. Ежемесячно план работы корректируется согласно мероприятиям, которые 

добавляются по рекомендациям Министерства, региона и города.  

3. Воспитательные события, дела и мероприятия реализуются в соответствии с 

рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы, а 

также планами ВР классных руководителей.  

4. Работа педколлектива по патриотическому воспитанию ведется системно, 

целенаправленно и на хорошем уровне, что подтверждает увеличение добровольцев 

участников патриотических акций.  

5. Руководитель МО классных руководителей, социально-психологическая 

служба, администрация школы оказывают необходимую поддержку педагогам по 

реализации задач воспитания, как в соответствии с планами работы, так и по запросу 

педагогов.  

Рекомендации:  

1. Поощрить деятельность классных руководителей.  

2. Обеспечить решение выявленных проблем в воспитательном процессе школы  

3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию, максимально привлекать 

в воспитательный процесс возможности социальных партнеров школы для реализации 

задач патриотического воспитания.  

4. Педагогам-предметникам:  

- шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной 

технологий для организации учебной деятельности обучающихся при реализации 

воспитывающего компонента уроков;  

- при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной 

деятельности обучающихся на различных этапах урока;  

- следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и 

коллегами;  

Учитывая потребности учащихся, их родителей и учителей в 2023-2024 учебном 

году мы поставили следующие задачи воспитания:  

- в план рабочей программы внести мероприятия молодежного движения РДДМ и 

увеличить число участников Движения в школе;  

- продолжить развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня учащихся через создание блока дополнительного образования, внедрение новых 

педагогических технологий в образовательный процесс, разнообразных форм 

внеурочной работы;  

- продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию с использованием современных технологий.  

- продолжить развитие ученического самоуправления и детских общественных 

организаций для развития инициативы, самостоятельности, чувства ответственности у 

обучающихся школы.  

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, дальнейшее 

расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

 

 

2.4.  Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

С целью реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, 

отвечающее его потребностям и возможностям его развития и разработана данная 

программа коррекционной работы. 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений  

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

С  учетом особенностей обучающихся с ОВЗ существующие дидактические 

принципы дополняются такими как: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов.  

Принципы программы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  
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  3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО). 

 

Задачи 

диагностической работы 

Виды деятельности Ответстве

нные 

Медицинская диагностика: 

- определить состояние  

1.Изучение истории развития, 

медицинской карты ребенка. 

Классный 

руководитель.  
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 физического и психического 

здоровья детей.  

 

2. Беседа с родителями. 

3.Наблюдение классного 

руководителя.  

4. Анализ работ обучающихся.   

Медицинский 

работник.  

Педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая 

диагностика: 

-проанализировать причины  

возникновения трудностей в 

обучении;  

 -выявить резервные 

возможности детей 

1.Диагностирование  уровня 

школьной адаптации. 

2.Изучение уровня 

сформированности  (УУД). 

Классный 

руководитель  

Педагог-психолог  

 

 

Социально педагогическая 

диагностика: 

-определить уровень знаний по 

предметам, организованность 

ребенка,особенности  

эмоционально волевой  и 

личностной сферы;  

 

 

1.Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенностях 

личности, уровне знаний 

2.Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость ) 

3.Анкетирование, наблюдение во  

время занятий. 

 4.Составление характеристики.  

Классный 

руководитель  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи коррекционно -

развивающей работы 

Виды деятельности 

 

Ответственные 

Обеспечить педагогическое Рабочие индивидуальные Учителя - 
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сопровождение детей с ОВЗ, 

испытывающих трудности в 

обучении. 

программы. 

Воспитательная  программа 

работы с детьми с ОВЗ. 

предметники  

Кл. рук  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений  

школьника.  

Индивидуальное расписание 

занятий.   

Анкетирование детей с ОВЗ  

Зам по УВР.  

Психолог 

 

Сохранение и профилактика 

здоровья, формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках  

Учителя - 

предметники 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Задачи консультативной 

работы 

 

Виды и формы деятельности Ответственные 

 

 Выявленние проблем и 

оказание 

профилактическойпомощи  

детям с ОВЗ иих родителям  

 

Консультированиепедагогических 

работников, родителей по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания категории детей  с 

ОВЗ  

 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи  информационно-

просветительской  

работы 

Виды деятельности 

 

Ответственные 
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Информационная 

поддержка учащихся, их 

родителей 

Информационные стенды, 

печатные материалы 

Педагог – психолог 

кл. рук. 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• оптимальный режим учебных нагрузок; 

• коррекционную  направленность учебно-воспитательного   

            процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

• использование современных педагогических технологий; 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактику физических, умственных и психологических     

            перегрузок обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

• рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога; 

• специальные (коррекционные) образовательные программы; 

• цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционную работу  осуществляют специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие, специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие  пандусов; 

Информационное обеспечение 

• создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

• создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.). 

План мероприятий по реализации коррекционной программы 

 

№ Направление и 

содержание 

работы 

Цель работы Методы и 

форма 

проведения 

Сроки Ответственны

й 

1 Консультационное 

направление: 

Предварительное 

собеседованиес  

обучающимися с 

ОВЗ и их 

родителями  

1.Выявить 

индивидуальные 

особенности 

учащегося. 

2. Определить 

режим работы и 

соблюдение 

САНПиН  

Стартовая 

диагностика 

Расписание 

уроков. 

Сентябрь 

 

Психолог  

2 Информационно -

просветительское 

направление: 

1. Беседа с 

родителями 

2.Согласование 

расписания занятий  

1.Обеспечение 

родителей 

информацией по 

дальнейшей  

индивидуальной 

работе с 

обучающи-мися на 

дому 

Индивидуальное 

собеседование 

Сентябрь 

 

Психолог 

3 Информационно -

просветительское 

направление: 

Консультационная  

помощь и 

поддержка  

родителей 

1.Особенности 

развития детей с 

ОВЗ при 

выявленных 

проблемах, 

оглашение 

результатов 

проведенной 

стартовой 

диагностики. 

Индивидуальное 

собеседование 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Психолог 

4 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Тренинги для детей 

и родителей:: 

«Презентация себя» 

, «Презентация 

семьи», «Мои 

интересы и 

1.Снижение 

скованности 

повышение 

самооценки и  

установлениеблизк

ого контакта с 

обучающимися 

 ( расположение к 

себе, 

Индивидуальная Сентябрь 

ноябрь 

Психолог 
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увлечения», 

«Рисование на 

свободную тему» 

общительность) 

5 Информационно -

просветительское 

направление: 

Беседа,  тренинги с 

педагогами, 

работающими с 

детьми, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении. 

1.Консультационн

ая помощь 

педагогам. 

2. Сбор 

информации о 

ребенке. 

Групповая В 

течение 

учебного 

года 

Психолог 

 

6 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

познавательной 

деятельности 

(память, внимание, 

мышление, 

воображение, 

восприятие). 

1.Определение 

уровня 

познавательных 

способностей 

обучающихся. 

Мониторинг Октябрь 

Ноябрь 

 

Психолог 

7 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные  

занятия для детей с 

низким уровнем 

познавательной 

деятельности:памят

ь, внимание, 

мышление 

1. Повышение 

уровня 

познавательных 

способностей 

детей с ОВЗ. 

Индивидуальная Ноябрь 

Январь 

 

Психолог 

8 Диагностическое 

направление: 

Диагностика 

эмоционально -

волевой сферы. 

1.Определение 

уровня развития 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Мониторинг 

 

 

 

Февраль 

 

Психолог 

9 

 

Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные 

занятия: 

Упражнения, 

тренинги, игры 

1.Снижение 

уровня 

тревожности у 

обучающихся с 

помощью 

специальных 

упражнений. 

Индивидуальная Февраль  

Март 

 

Психолог 

1 Коррекционно-

развивающее 

направление: 

Коррекционные 

занятия для 

повышения уровня 

мотивации: 

Упражнения, игры 

1.Формирование 

положительного 

мотива к 

обучению. 

Индивидуальная Февраль 

Март 

 

Психолог 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 

 основного общего образования (5-9 классы) недельный                                                               

МОУ СОШ №2 им. Х.А.Шафиева с. п. Заюково на 2023-2024 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные        

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

8 а,б 9аб Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

2 2 4 

 (Кабардино-черкесская 

литература  (родная) 

1 1 2 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра 0 0 0 
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Геометрия 0 0 0 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 3 5 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 0,5 0 0,5 

Изобразительное 

искусство 0 0 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

1 

 

1 

2 

Физическая культура 2 2 4 

Технология Технология 0,5 0 0,5 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Итого 33 33 66 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

 

33 33 66 

 

Учебный план  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева на 2023 – 2024 учебный год является 

нормативным документом образовательной организации, отражающей перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение  содержания образования по 
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классам и учебным предметам; максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся. Приоритетами при формировании учебного плана в 8-9 классах являются: 

цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 8-9-х классов; 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

распределение учебного времени между обязательной частью, и частью 

формируемой участниками образовательного процесса; 

учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 8-9-х классов основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

усиление личностной направленности образования; 

обеспечение вариативного базового образования; 

  Учебный план  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева для 8-9  классов составлен в 

соответствии  с требованиями ФГОС основного общего образования для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов Российской Федерации. Учебный план  МОУ 

СОШ №2 им.Х.А.Шафиева обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных  СанПиН. 

       Учебный план, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  8-9-х классов  составляет 34 учебные 

недели, продолжительность урока составляет 40 минут.  

Проведение промежуточной аттестации 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация  учащихся 8-9 классов 

в пределах учебного времени  в виде итоговой контрольной работы. 

Текущий  контроль  успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5), промежуточные 

итоговые отметки в баллах выставляются за четверти. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  до окончания учебного года. 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график 

на 2023 – 2024 учебный год 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года - 24 мая 2024 года 

Продолжительность учебного года:  

для 5-8 классов - 34 недели (с учетом промежуточной аттестации учащихся);  

для 9-х классов – 34 недели 

 

№№ 

п/п 

Этапы учебного года Классы 

8  9 

1 I четверть 04.09.23г. - 27.10.23г. 04.09.23г. - 27.10.23г. 
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2 II четверть 06.11.23г. - 29.12.23г. 06.11.23г. - 29.12.23г. 

3 III четверть 09.01.24г. - 22.03.24г. 09.01.24г. - 22.03.24г. 

4 IV четверть 01.04.24г. - 24.05.24г. 01.04.24г. - 24.05.24г. 

5 Осенние каникулы 28.10.23г. -  05.11.23г. 28.10.23г. -  05.11.23г. 

7 Зимние каникулы 30.12.23г. -  08.01.24г. 30.12.23г. -  08.01.24г. 

8 Весенние каникулы 23.03.24г. -  31.03.24г. 23.03.24г. -  31.03.24г. 

9 Дополнительные  

каникулы для 1 кл. 

12.02.24г – 18.02.24г.  

10 Летние каникулы 25.05.24г. – 31.08.24г  

  

Начало учебных занятий в  - 08.30      Продолжительность уроков: 40 минут  

 

№ 

п/п 

Понедельник-суббота 

1 урок  8:30 – 9:10 

2 урок    9:20 – 10:00 

3 урок   10:20 - 11:00 

4 урок  11:20 - 12:00 

5 урок   12:10 -12:50 

6 урок   13:00 - 13:40 

  7 урок   13.50 – 14.30 

 

 

Сроки итоговой и промежуточной  аттестации: 

 Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с графиком 

Рособрнадзора. 

 Промежуточная аттестация  в 5-8-х классах проводится  с 13 по 20 мая 2024г 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная учебная неделя; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

- сменность: 

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п.Заюково   работает в одну смену; 

- продолжительность урока: 

в 5-х – 9-х классах – 40 минут; 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.      
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Педагогические работники   МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В соответствии с перспективным 

планом все педагоги проходят повышение квалификации на курсах 

Для организации образовательной деятельности имеются необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, медицинский работник. 

В школе 25% молодых учителей.  

В школе работает высокопрофессиональный и требовательный педагогический 

коллектив: 

 по  уровню образования  имеют: 

• высшее педагогическое образование -  70% педагогических работников,           

• среднее специальное —30 %;  

по квалификационным категориям: 

• с высшей  квалификационной категорией – 25%,; 

• с первой квалификационной категорией – 67%; 

• СЗД – 8%  

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйствен

ную работу образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

дополнительное 

образование в 

области 

менеджмента 

соответствует 

Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

дополнительное 

образование в 

области 

менеджмента 

соответствует 

Учителя 

предметники 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

культуры личности. 

Социализации. Осознанного 

выбора освоения 

образовательных программ 

15/15 высшее 

профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование. 

соответствует 
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Педагог- психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология 

соответствует 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется на постоянной основе через такие формы, как 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для организации деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО коллектив школы 

прошел курсовую подготовку по внедрению ФГОС на базе Кабардино-Балкарского 

центра непрерывного развития. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации все педагоги 

не реже, чем один раз в три года проходят курсовую подготовку. Педагоги школы – 

участники мероприятий по повышению профессионализма в межкурсовой период 

муниципального и регионального уровня.  

Система методической работы обеспечивает готовность деятельности педагогов  

МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева к реализации ООП  ООО в соответствии с 

современными требованиями. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

3.2.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Образовательная программа  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева 8-9 классов уровня 

основного общего образования обеспечивает  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного  

процесса в рамках реализации  ФГОС ООО 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании 

УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность. 

II этап  (8-9 класс). Работа по сопровождению 8-9 классов определяется запросом со 

стороны родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. Наиболее 

продуктивной является развивающая работа с учащимися, предусматриваемая в рамках  

внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО. 

Кроме того, упор – на развивающие и профилактические программы, 

реализуемые на уровне групп учащихся по результатам психолого-педагогической 

диагностики, направленные на  формирование у учащихся знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического  сопровождения  участников 

образовательного процесса в рамках реализации  ФГОС ООО 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 

образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, профессиональных 

возможностей и потребностей  участников образовательных отношений;   

• Психологизация  учебно-воспитательного процесса,  создание комфортной 

развивающей образовательной среды в свете требований ФГОС ООО; 

• Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих 

повышению уровня профессиональной мотивации,  компетентности педагогов и 

родителей  в условиях реализации ФГОС ООО. 

Результативность деятельности педагога-психолога определяется следующими 

критериями: 

• достижение учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся при реализации образовательной программы; 

• сформированность психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у обучающихся ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализации индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения инклюзивного образования; 

• сформированность коммуникативных навыков обучающихся; 

• обеспеченность психолого-педагогической поддержкой деятельности детских 

объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в  МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева осуществляется на основе финансирования из республиканского и 

местного (муниципального) бюджетов. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

• расходы на оплату труда работников ОО, включая компенсации и выплаты; 

• расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических работников, административно – управленческого 

персонала; 

• расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно - методическую 

литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет - 

трафика и др.); 

• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы. 

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии  с региональным расчетным подушевым нормативом и 

поправочным коэффициентом для  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению 

их квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулированиятруда педагогического работника. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным актом 

образовательной организации, в котором определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования.  

Система оплаты труда работников  школы устанавливается - коллективным 

договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики и местной администрации Баксанского муниципального района. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы основного  общего образования. 

Материально-техническая база  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева частично 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды 

обучения основной школы 

 

Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева 

Компоненты оснащения Необходимо 

 

Имеется в 

наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

20 1 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2 1 

Помещения, необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

2 0 

Помещения  для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3 0 

Лингафонные кабинеты 2 0 

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1 0 

Актовый зал 1 1 

Спортивный зал, стадионы, спортивные площадки, 

оснащенные игровым спортивным оборудованием и 

2 2 
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инвентарем 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется имеется 

Помещения для медицинского персонала 2 2 

Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

имеется имеется 

Санузлы, места личной гигиены имеется имеется 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащенных зон. 

 

имеется имеется 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№ Название  техники Необходимо В наличии 

(количество, шт.) 

1 Стационарные компьютеры 36 35 

2 Интерактивная доска 17 11 

3 Мультимедийные  проекторы 17 15 

4 Многофункциональное устройство (факс, 

 принтер, сканер, ксерокс) 

20 17 

6 Интернет имеется имеется 

7 Цифровой фотоаппарат 1 1 

8 видеокамера 1 1 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников   МОУ СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева. 

3.2.5. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 Информационно-образовательная среда  МОУ СОШ №2 им.Х.А.Шафиева с.п. 

Заюково  обеспечивает возможность осуществлять в электронной   форме следующие 

виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
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• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.2.6.   Сетевой  график  (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Внесение изменений в ООП ООО и 

утверждение на новый учебный год 

июнь-август 2023 г. 

Составление списка учебников и учебных 

пособий в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Июнь 2023г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

До 01.09.23г. 

внесение изменений в  локальные акты, 

устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

Принеобходимости 

до августа 2023 г.   

Составление:  

- учебного плана; 

До 01.09 2023г. 
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- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

- годового календарного учебного 

графика; 

Внесение изменений в: 

- положение о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положение об организации текущей  

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положениео формах получения 

образования. 

До 01.09 2023г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введенияФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых 

для продолжения реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До 01.09 2023г. 

Внесение изменений в локальные акты , 

регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

До 01.09 2023г.  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введенияФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

продолжению реализации ФГОС общего 

образования 

Сентябрь 2023г. 

Внесение изменений   в модель 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 01.09. 2023г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введенияФГОС 

 Анализ кадрового обеспечения при 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август-2023г. 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

До 01.09.2023г. 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС основного 

общего образования 

В течение 2022-2023 

уч.г. 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации  ООО 

Род. собрания  

Май 2023 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации  новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Постоянно  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

реализации ооп 

1 раз в год 
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Дополнительные рекомендации  для 

педагогических работников: 

-  по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 по  использованию интерактивных 

технологий 

Сентябрь2023г 

VI. Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Август 2023г. 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

по возможности в 

течение года  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение уч.г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение уч.г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Сентябрь 2023 г.  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

по возможности в 

течение года  

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение  уч.г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение уч.г. 

 

 

 

2.2.7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса МОУ «СОШ №2 

им.Х.А.Шафиева» с.п. Заюково на 2022-2023  учебный год 

                                                                                                                                                                                                                                      

Порядков

ый номер 

учебника 

в 

соответств

ии с ФПУ 

Автор\ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Клас

с  

Наименование 

издателя(ей) 

1.1. 1. Русский язык и литература (образовательная    
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область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)   

1.2.1.1.4.2 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.  

Русский язык. 6 кл. 

Учебник. 

Разумовская. 

Русский язык. 6 кл. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ 

6 
ООО 

 «Дрофа» 

1.2.1.1.4.3 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Разумовская. Русский 

язык. 7  кл. Учебник. 

Разумовская. 

Русский язык. 7  кл. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ 

7  
ООО 

 «Дрофа» 

1.2.1.1.4.4 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.  

Русский язык. 8  кл. 

Учебник. 

Разумовская. 

Русский язык. 8  кл. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ 

8 
ООО 

 «Дрофа» 

1.2.1.1.4.5 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.  

Русский язык. 9  кл. 

Учебник. 

Разумовская. 

Русский язык. 9  кл. 

Учебник. 

ВЕРТИКАЛЬ 

9  
ООО 

 «Дрофа» 

1.2.1.2 
Литература (учебный 

предмет) 
   

1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлёв В.П. и др. 

/ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях 
6  

АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.1.2.2.3 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 
7  

АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.1.2.2.4 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 
8 

АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.1.2.2.5 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х 

частях 
9  

АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область)  

1.2.2.1 Иностранный язык (учебный 

предмет) 
   

            Английский язык    

1.2.2.1.4.2 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. 

О.Е. Подоляко, В. Эванес 

Английский язык. 

Учебник 6  кл. 

Английский язык.   6 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций 

(Английский язык в 

фокусе). ФГОС 

6 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.2.1.4.3 
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. 

О.Е. Подоляко,В Эванес 

Английский язык.    

Английский язык.   7 

класс: учебник для 

общеобразовательны

7 
АО «Издательство« 

Просвещение» 
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Учебник 7  кл. х организаций 

(Английский язык в 

фокусе). ФГОС 

1.2.2.1.4.4 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. 

О.Е. Подоляко, В Эванес 

Английский язык.                                     

Учебник 8  кл. 

Английский язык.   8 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций 

(Английский язык в 

фокусе). ФГОС 

8 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.2.1.4.5 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. 

О.Е Подоляко,В Эванес 

Английский язык. 

Учебник 9  кл. 

Английский язык.   9 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций 

(Английский язык в 

фокусе). ФГОС 

9 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.   

1.2.2.2.3.1. 
Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И др. 
Немецкий язык  
 

7 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.2.2.3.1. 
Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И др. 
Немецкий язык  
 

8 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.2.2.3.1. 
Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И др. 
Немецкий язык  
 

9 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.3. Естественно-научные предметы 

(предметная область 
   

1.2.3.1 
История России 

(учебный предмет) 
   

1.2.3.1.3.1 
Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

под ред. Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен 

до начала 16 века. 

6 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.1.3.2 
Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

под ред. Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен 

до 16-17века. 

7 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.1.3.3 

Захаров В.Н., Пчелова 

Е.В. под редакцией 

Петрова Ю.А. 

История России 18в 8 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.1.3.4 

Соловьев К.А., Шевырев 

А.П. под редакцией 

Петрова Ю.А. 

История России 

1801-1914гг 
9 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.2  Всеобщая история (учебный 

предмет) 
   

1.2.3.2.2.2 Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М. под редакцией 

Всеобщая история. 

История средних 
6 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
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Карпова С.П. веков. 

1.2.3.2.2.3 
Дмитриева О.В. под 

редакцией Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. Конец 15-

17в. 

7 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.2.2.4 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. под редакцией 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 18в 

8 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.2.2.5 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. под редакцией 

Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 1801-1914гг 
 

9 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

1.2.3.3  Обществознание (учебный 

предмет) 
   

1.2.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 6 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание 7 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., 

Лезебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 8 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.3.3.1.4 

Боголюбов Л.Н. 

Лезебникова А.Ю, 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 9 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.3.4  География    (учебный 

предмет) 
   

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География 
 

6 
ООО «Русское слово-

учебник» 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География 
 

7 
ООО «Русское слово-

учебник» 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География 
 

8 
ООО «Русское слово-

учебник» 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География 
 

9 
ООО «Русское слово-

учебник» 

 

1.2.4 Математика и информатика (предметная область) 
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1.2.4.1 Математика (учебный 

предмет) 
   

1.2.4.1.8.2 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под 

редакцией Подольского 

В.Е. 

Математика 6 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАН-

ГРАФ» 

1.2.4.2.4.1 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. под редакцией 

Теляковского С.А. 

Алгебра  7 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.4.2.4.2 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. под редакцией 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.4.2.4.3 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. под редакцией 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 
АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.4.3  Геометрия(учебный предмет)    

1.2.4.3.1.1   
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Геометрия 7-9 

АО «Издательство« 

Просвещение» 

1.2.4.4 Информатика (учебный предмет)    

1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.1.3 

 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.2.5 Естественно-научные предметы(предметная область)   

1.2.5.1 Физика (учебный предмет)    

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В. Физика 9 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.2 Биология (учебный предмет)    

1.2.5.2.3.2 

Пономарева И.Н., 

Карнилова О.А., 

Кучменко В.С., под 

редакцией Пономаревой 

Биология 6 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАН-

ГРАФ» 
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И.Н. 

1.2.5.2.3.3 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. под редакцией 

Константинова В.М 

Биология 7 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАН-

ГРАФ» 

1.2.5.2.3.4 
Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 
Биология 8 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАН-

ГРАФ» 

1.2.5.2.3.5 

Пономарева И.Н., 

Карнилова О.А, Чернова 

Н.М. под редакцией 

Пономаревой И.Н. 

Биология 9 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАН-

ГРАФ» 

1.2.5.3 Химия (учебный предмет)    

1.2.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия 8 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 
Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия 9 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.6 Искусство (предметная область)    

1.2.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет)   

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А. под 

редакцией Неменской 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С. под 

редакцией Неменской 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
7 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.6.2 Музыка (учебный предмет)    

1.2.6.2.1.2 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д 
Музыка 6 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.6.2.1.3 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д 
Музыка 7 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.6.2.1.4 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д 
Музыка 8 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.8  Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности (предметная область) 
 

1.2.8.1 Физическая культура 

(учебный предмет) 

 

  
АО «Издательство 

« Просвещение» 
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1.2.8.1.1.1 

М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. 

Торочкова 

Физическая культура 6 
АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.8.1.1.1 
М.Я. Виленский, И.М. 

Туревский 
Физическая культура 7 

АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8 
АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 9 
АО «Издательство 

« Просвещение» 

1.2.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный 

предмет) 
  

 
Смирнов А.Т., Хренников 

В.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 
АО «Издательство 

« Просвещение» 

 
Смирнов А.Т., Хренников 

В.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 
АО «Издательство 

« Просвещение» 

 

 

Учебные пособия: 

 

№№ 
Автор\ авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс  

Наименование 

издателя(ей) 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 
   

2 Урусов Х.Ш., Амироков И.А. 

Кабардино-черкесский 

язык. Учебник для 7 

класса 

6 
Нальчик: 

Эльбрус 

3 Урусов Х.Ш., Амироков И.А. 

Кабардино-черкесский 

язык. Учебник для 7 

класса 

7 
Нальчик: 

Эльбрус 

4 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. 

Кабардино-черкесский 

язык. Учебник для 8 

класса 

8 
Нальчик: 

Эльбрус 

5 Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. 

Кабардино-черкесский 

язык. Учебник для 9 

класса 

9 
Нальчик: 

Эльбрус 

Кабардино-черкесская 

литература (родная) 
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7 Эржибов А.К. 

Адыгэ литературэ 6 

класс. Учебник-

хрестоматия. 

6 
Нальчик: 

Эльбрус 

8 Тимижев Х.Т., Балова Л.Ф. 

Кабардино-черкесская 

литература. Учебник-

хрестоматия для 7 класса 

            7 
Нальчик: 

Эльбрус 

9 Бижоев Б.Ч. 

Кабардино-черкесская 

литература. Учебник-

хрестоматия для 8 класса 

            8 
Нальчик: 

Эльбрус 

10 Бижоев Б.Ч. 

Кабардино-черкесская 

литература. Учебник-

хрестоматия для 9 класса 

            9 
Нальчик: 

Эльбрус 

История КБР    

11 Бекалдиев М.Д. 
История Кабардино-

Балкарии. 8-9 кл. 
            8 

Нальчик: 

Эльбрус 

12 Бекалдиев М.Д. 
История Кабардино-

Балкарии. 8-9 кл 
           9 

Нальчик: 

Эльбрус 

География КБР    

13 Емузова Л.З. 

Физическая география 

Кабардино-Балкарской. 

Учебник для 8 класса 

          8 
Нальчик: 

Эльбрус 

14 Бураев Р.А. 

Экономическая и 

социальная география 

кабардино-балкарской 

республики. 9 класс 

          9 
Нальчик: 

Эльбрус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный План воспитательной работы школы 

(Уровень основного общего образования) 

на 2023-2024 учебный год 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1. Школьная линейка 

 «День знаний» 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

2. 3 сентября День окончания 

Второй  мировой войны 

8-9 

классы 

03.09.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8-9 

классы 

03.09.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

4. День пожилых людей 8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

5. 4 октября День защиты 

животных 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

6. 5 октября День учителя 8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

7. День отца в России 8-9 

классы 

Третье 

воскресенья 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

8. День памяти жертв политических 

репрессий. 
8-9 

классы 

30.10.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

9. День народного единства 8-9 

классы 

04.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

10. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8-9 

классы 

08.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

11. День начала Нюрнбергского 

процесса 

8-9 

классы 

20.11.2023 классные руководители 

12. День матери в России 8-9 

классы 

27.11.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

13. День Государственного герба 

Российской Федерации 

8-9 

классы 

30.11.2023 классные руководители 

14. День неизвестного солдата, 

Международный день 

добровольцев 

Международный день 

инвалидов 

8-9 

классы 

03.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 
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15. Битва за Москву 8-9 

классы 

05.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

16. День Александра Невского 8-9 

классы 

06.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

17. День Героев Отечества 8-9 

классы 

09.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

18. День прав человека 8-9 

классы 

10.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

19. День Конституции Российской 

Федерации 

8-9 

классы 

12.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

20. День спасателя 8-9 

классы 

27.12.2023 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

21. Новый год 8-9 

классы 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

22. Татьянин день. Праздник 

студентов 

8-9 

классы 

25.01.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

23. День снятия блокады 

Ленинграда. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима). 

8-9 

классы 

27.01.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

24. День воинской славы России. 

80  лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

8-9 

классы 

02.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

25. День российской науки 8-9 

классы 

08.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

26. Международный день родного 

языка 

8-9 

классы 

21.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

27. День защитников Отечества 8-9 

классы 

22.02.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители 

28. Международный женский день 8-9 

классы 

07.03.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

29. День воссоединения Крыма с 

Россией 

8-9 

классы 

18.03.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

30. День космонавтики 8-9 

классы 

12.04.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

31. День весны и труда 8-9 

классы 

01.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

32. День Победы 8-9 

классы 

08.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

33. День детских общественных 

организаций России 

8-9 

классы 

19.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

34. Праздник Последнего звонка 8-9 

классы 

20.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

35. День славянской письменности 

и культуры 

8-9 

классы 

24.05.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

36. Международный день защиты 

детей 

8-9 

классы 

01.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

37. День эколога 8-9 

классы 

05.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

38. Пушкинский день России 8-9 

классы 

06.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

39. День России 8-9 

классы 

12.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

40. День памяти и скорби 8-9 

классы 

22.06.2024 Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

41. «Уроки мужества» 8-9 В течение Заместитель директора по 
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 классы года ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
классные руководители 

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

3. Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

№ Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1. «Разговор о важном» 8-9 1  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1. «Функциональная грамотность» 8-9 1  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

1. Профминимум 8-9 1  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

1. «Основы программирования» 8-9 1  

2. Новейшая история 9 1  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

1. «Музыкальный театр» 8-9 1  

2. Физра 9 1  

Дополнительное образование. Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» 
1. «Технология виртуальной и 

дополненной реальности» 2 группа 

7,8,9 2 Шурдумов Хасан Хабижевич 

2. «3D моделирование» 1 группа 8 2 Шурдумов Хасан Хабижевич 

3. «3D моделирование» 2 группа 8 2 Шурдумов Хасан Хабижевич 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Выездная экскурсия в 

пожарную часть№5 с.п. 

Заюково 

8-9 

классы 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Выездные экскурсии в 

профессиональные учебные 

заведения в Дни открытых 

дверей 

8-9 

классы 

По 

приглашению 

учебных 

заведений 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Выездная экскурсия в СОБР 8-9 

классы 

По 

приглашению 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Реализация программы  

«Пушкинская карта» 

8-9 

классы 

По плану Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Организация шествия 

«Бессмертного полка» 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители 

6. Организация акции 

«Георгиевская лента» 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Акция «72 часа добра» 8-9 

классы 

Ноябрь, май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

1. Оформление интерьера 

школьных помещений 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

3. Благоустройство классных 

кабинетов 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Событийный дизайн согласно 

плану общешкольных 

мероприятий 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Творческая мастерская: 

-оформление выставок 

рисунков, плакатов и поделок, 

посвященных временам года и 

тематическим событиям 

- конструирование макета 

«Школа моей мечты» 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

6. Обновление стендов в 

школьных рекреациях 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

оздоровительно-рекреационных 

зон отдыха. 

8-9 

классы 

сентябрь-

ноябрь 

апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в вестибюле 

школы стеллажей свободного 

книгообмена. 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Конкурс творческих проектов 8-9 сентябрь, Заместитель директора по 
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по благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории: высадке 

культурных растений, закладке 

газонов. 

классы март ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Работа с родителями 

1. Заседание Совета школы 8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

3. «Трудности адаптации ребенка 

к обучению  в 5-м классе» 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

4. Викторина «Портрет моего 

ребенка» 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

5. Пресс-конференция «Детские 

вопросы - взрослые ответы». 

8-9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

6. Круглый стол «Что делать, 

если…» (Ситуации для 

обсуждения с приглашением 

медработников, психологов, 

инспекторов ПДН, 

правозащитников, старейшин) 

8-9 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

7. Практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время» 

8-9 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Заседание дискуссионного 

клуба детей и родителей 

«Поймите нас, родители!» 

8-9 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

9. Деловая встреча с папами 

«Отец в судьбе ребенка» 

8-9 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 
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10. Тренинги бесконфликтного 

общения, беседы по 

профилактике суицида среди 

подростков 

8-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

11. Классное родительское 

собрание   « Об особенностях 

экзаменационной кампании» 

8-9 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

12. Участие родителей в шествии 

«Бессмертный полк» 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

13. Вечер отдыха детей и 

родителей «Прощаемся до 

сентября». 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители , 

педагог-психолог 

8. Самоуправление 

1. «Выборы в современном 

обществе». 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Учебно-деловая игра «Мы 

создаем школьную  

общественно- 

политическую организацию» 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Проведение цикла классных 

часов, бесед и лекций по 

повышению правовой культуры 

молодых избирателей: «Основы 

избирательного права РФ», 

«Сегодня школьник-завтра 

избиратель», «Гражданское 

общество и правовое 

государство», «Будущее моей 

страны – мое будущее». 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Выставка-обзор «Мой выбор – 

будущее России» 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Учебно-деловая игра «Я 

избиратель». Выборы лидера  и 

членов Совета ученического 

самоуправления 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Акция «Ты – будущий 

избиратель» (раздача флаеров, 

листовок в целях повышения 

правовой культуры молодежи) 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Конкурсы: 

1.«Самая лучшая предвыборная 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 
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программа» 

2. «Самый лучший оратор» 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Конкурс сочинений на тему: 

«Нам жить - нам выбирать» 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Конкурс рисунков «Какими я 

вижу  выборы» 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Конкурс образовательных 

учреждений по освещению 

мероприятий, посвященных 

ДМИ но номинациям: 

1. Лучший фотоальбом. 

2. Лучший видеоролик. 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

11. Школьный форум органов 

ученического самоуправления 

«Изменяемся сами – изменяем 

общество». 

8-9 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Круглый стол для лидеров 

ученических "Задай свой 

вопрос". 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Проведение районного 

конкурса «Лучший орган 

школьного (ученического) 

самоуправления». 

8-9 

классы 

Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Дискуссия для 

старшеклассников «Мир 

меняется на глазах, меняется ли 

вместе с ним школа?». 

8-9 

классы 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Празднование Дня молодого 

избирателя. 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Проведение цикла классных 

часов, бесед и лекций по 

повышению правовой культуры 

молодых и будущих 

избирателей. 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. Организация и проведение 

встреч с председателями 

территориальных 

избирательных комиссий и 

депутатов Советов местного 

самоуправления с учащимися 

школы. 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

18. Проведение флешмоба по 

следующей тематике:  «Я иду 

на выборы!»; «Я имею право 

выбора!»; «Наш выбор-будущее 

страны»; «Сегодня – школьник, 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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завтра – избиратель»; «Будущее 

моей страны – мое будущее». 

19. Муниципальный конкурс  

агитбригад «Наш выбор - 

будущее России!». 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

20. Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса «Лидер ученического 

самоуправления». 

8-9 

классы 

Март-апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

21. Отчетная конференция лидеров 

ученических самоуправлений 

8-9 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

22. Школьный конкурс ораторского 

мастерства «Юный Цицерон» 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

23. Проведение сборов 

ученического самоуправления и 

детских общественных 

организаций 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Выявление подростков, не 

приступивших к занятиям в 

школе (причины, принятие мер 

к возвращению в школу) 

8-9 

классы 

05.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

3. Всероссийская неделя 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

8-9 

классы 

с13.09.2022 

по 17.09.2022 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

4. Проведение антинаркотических 

профилактических 

мероприятий в рамках второй  

Всероссийской акции  «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» 

8-9 

классы 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

5. Проведение районных акций 

«День без алкоголя» с целью 

предотвращения продажи 

несовершеннолетним 

алкогольных и табачных 

изделий 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

6. Участие в республиканском 

этапе Всероссийской 

антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют 

смертью!" 

8-9 

классы 

В течение 

всего периода 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 
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7. Организация и проведение 

-  молодежной акции «Наркотик 

- яд», 

- «круглого стола» с участием 

родителей, общественности, 

депутатов села, сельского 

поселения, практиков в области 

антинаркотической 

деятельности; «Наркотики и 

наши дети». 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

8. Проведение месячников по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

«Я выбираю здоровье» 

8-9 

классы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

9. Участие во Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

8-9 

классы 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

10. Месячник по профилактике 

правонарушений, преступлений 

и безнадзорности 

8-9 

классы 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

11. День правовых знаний 8-9 

классы 

05.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

12. Всемирный день ребёнка 8-9 

классы 

20.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

13. Всемирный день   по 

профилактике СПИДа: 

Классные часы на темы «СПИД 

и семья», «Разделим права, 

разделим обязанности». 

Беседы: «Болезнь века - что мы 

о ней знаем»,  «Мое отношение 

к больным СПИДом». 

8-9 

классы 

01.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

14. Всероссийская акция по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией. 

8-9 

классы 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

15. Постояннодействующий 

лекторий по гигиене  мальчиков 

и девочек 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

16. Проведение бесед для 

родителей «Половое 

воспитание в семье» 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

17. Проведение классных часов, 

направленных на 

информирование подростков об 

институте семьи и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую связь: 

«Что нужно знать подросткам о 

ранней беременности «Про 

мальчишек и девчонок» (5-6 

классы). 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 
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18. Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции РФ» 

8-9 

классы 

12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

19. Школьный конкурс агитбригад 

«Рыцари закона» 

8-9 

классы 

Январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

20. Проведение совместно с 

сотрудниками ПДН и 

психологами индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

образовательных учреждений 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

21. Организация семинаров, 

лекций, классных часов для 

обучающихся по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, профилактике 

наркомании и алкоголизма с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов КДН 

и ЗП, инспекторов ПДН. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

22. Организация обучающих 

семинаров, общих собраний, 

лекториев для родителей с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов КДН 

и ЗП, инспекторов ПДН. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

23. Проведение в школах 

месячника по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и наркомании 

среди учащихся 

8-9 

классы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

24. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверия 

8-9 

классы 

17.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

25. Общешкольные родительские 

собрания «Буллинг в детской 

среде как значительные 

изменения в жизни 

обучающихся, приводящие к 

психическому дистрессу» 

8-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

26. Родительские собрания в 

классах: 

О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия. 

Как пережить последствия 

буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 

Как предотвратить и 

преодолеть буллинг? 

К чему может привести 

буллинг? 

8-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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10. Социальное партнерство 

1. Всероссийская операция 

«Внимание, дети!» 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

2. Экологический субботник 

 

8-9 

классы 

сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3. Ярмарка учебных мест 8-9 

классы 

октябрь, март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Мы желаем счастья 

Вам» с приглашением бабушек 

и дедушек. 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

5. Совместный правовой урок с 

работниками социальной 

службы 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Праздничная программа ко 

Дню защитника Отечества для 

ветеранов микрорайона 

8-9 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

7. Встреча с воинами – афганцами 

«Афганистан- наша память и 

боль…» 

8-9 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

8. Праздничная программа ко 

Дню Победы для тружеников 

тыла 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

9. Тематические  лектории, 

встречи с медицинскими 

специалистами 

8-9 

классы 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

10. Тематические лектории, 

встречи с работниками 

правоохранительных органов 

8-9 

классы 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

11. Тематические лектории, 

встречи с сотрудниками ГАИ, 

ГО ЧС 

8-9 

классы 

сентябрь, 

декабрь, 

январь, май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Профориентационная работа:  

тренинги, тестирование, 

«круглые столы». 

8-9 

классы 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

13. Организация классных встреч (с 

приглашением людей разных 

профессий, старожил села, 

деятелей искусства и т.д) 

8-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

14. Совместные тренинги, круглые 

столы с работниками 

Молодежного центра г.Нальчик 

8-9 

классы 

сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

15. Совместные благотворительные 8-9 декабрь, Заместитель директора по 
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акции с работниками 

добровольческого движения 

Баксанского района 

классы июнь ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

11. Профориентация 

1. Всероссийские открытые уроки 

«Проектория» по графику 

8-9 

классы 

В течение 

года 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

2. Международный день 

школьных библиотек 

8-9 

классы 

25 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Встреча с передовиками 

производства 

8-9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Игра «Профессии из прошлого 

и будущего» 

8-9 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

5. Встреча с представителями 

Вузов и колледжей КБР по 

согласованному графику 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Фестиваль «Океан профессий» 8-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

7. Игра – путешествие по местам 

прикладного творчества 

«Уголки творчества» 

8-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

8. Практическая работа по 

озеленению пришкольного 

участка 

8-9 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

9. Встреча с людьми разных 

профессий 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Детские общественные объединения; 

 Движение первых 

1. День Знаний 8-9 

классы 

01.09.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

2. День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8-9 

классы 

04.09.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

3. Международный день 

распространения грамотности. 

8-9 

классы 

08.09.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

4. Международный день памяти 

жертв фашизма. 

8-9 

классы 

11.09.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

5. 100-летие со дня рождения  

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941). 

8-9 

классы 

13.09.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

6. День работника дошкольного 

образования. 

День туризма. 

8-9 

классы 

27.09.203г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

7. Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки. 

8-9 

классы 

02.10.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 
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8. День защиты животных. 8-9 

классы 

04.10.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

9. День учителя. 8-9 

классы 

05.10.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

10. День отца в России. 8-9 

классы 

16.10.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

11. Международный день 

школьных библиотек. 

8-9 

классы 

25.10.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

12. День народного единства. 8-9 

классы 

03.11.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

13. День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

8-9 

классы 

08.11.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

14. День начала Нюрнбергского 

процесса. 

8-9 

классы 

20.11.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

15. День матери в России. 8-9 

классы 

27.11.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

16. День государственного герба 

Российской Федерации. 

8-9 

классы 

30.11.2023г Советник директора по ВР, 

классные руководители 

17. День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

8-9 

классы 

04.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

18. День добровольца в России. 8-9 

классы 

05.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

19. День героев Отечества. 8-9 

классы 

08.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

20. День прав человека. 8-9 

классы 

11.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

21. День Конституции Российской 

Федерации. 

8-9 

классы 

12.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

22. День принятия Федеральных 

конституционных законов 

огосударственных символов 

Российской Федерации. 

8-9 

классы 

25.12.2023г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

23. День Российского студенчества. 8-9 

классы 

25.01.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

24. День полного освобождения 

Ленинграда от т фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц - Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

8-9 

классы 

6.01.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

25. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

8-9 

классы 

02.02.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

26. День Российской науки, 300-

летие со времени основания 

Российской Академии наук 

(1724). 

8-9 

классы 

08.02.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

27. День памяти о россиянах, 8-9 15.02.2024г. Советник директора по ВР, 
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исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества,35 лет 

со дня вывода советских войск 

из Республики Афганистан 

(1989). 

классы классные руководители 

28. Международный день родного 

языка. 

8-9 

классы 

21.02.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

29. День Защитника Отечества. 8-9 

классы 

23.02.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

30. Международный женский день. 8-9 

классы 

08.03.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

31. 450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) 

Ивана Федорова (1574) 

8-9 

классы 

14.03.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

32. 10 лет со дня воссоединения 

Крыма с Россией. 

8-9 

классы 

18.03.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

33. Всемирный день театра. 8-9 

классы 

27.03.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

34. Всемирный день здоровья. 8-9 

классы 

08.04.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

35 День космонавтики. 8-9 

классы 

12.04.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

36 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы великой 

отечественной войны. 

8-9 

классы 

19.04.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

37 Всемирный день семьи.  8-9 

классы 

22.04.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

38 День российского 

парламентаризма.  

8-9 

классы 

26.04.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

39 Праздник весны и Труда. 8-9 

классы 

01.05.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

40 День Победы. 8-9 

классы 

09.05.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

41 Международный день музеев. 8-9 

классы 

17.05.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

42 День детских общественных 

организаций России. 

8-9 

классы 

20.05.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

43 День славянской письменности 

и культуры. 

8-9 

классы 

24.05.2024г. Советник директора по ВР, 

классные руководители 

Юнармия 

1. Создание нормативно-правовой 

базы. Разработка и утверждение 

плана работы. 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

2. Определение круга социальных 

партнёров в рамках 

деятельности Центра. 

8-9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3. Акция «Помощь пожилым», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

8-9 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

4. Школьный праздник 

«Посвящение в юнармейцы» 

8-9 

классы 

Октябрь 

Февраль 

Заместитель директора по 

ВР, 
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классные руководители 

5. Участие в поисковых работах и 

торжественном 

перезахоронении погибших в 

годы ВОВ. 

8-9 

классы 

Весь период Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

6. Участие в районном конкурсе 

«Лучший юнармейский отряд» 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

7. Школьная интерактивная 

викторина, посвящённая Дню 

воинской славы - Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады "Непобедимый город" 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

8. Школьная интерактивная 

викторина, посвященная 60-

летию полета первого человека 

в космос, 

8-9 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

9. Военно-спортивная игра 

«Победа». 

8-9 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

10. Организация и проведение 

спартакиады допризывной 

молодежи. 

8-9 

классы 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

11. Организация и проведение 

уроков мужества во всех 

классах. 

8-9 

классы 

ежеквартальн

о 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

12. Акция «Поздравь ветерана» 

поздравление участников ВОВ 

и локальных войн с Днем 

защитника Отечества детьми на 

дому. 

8-9 

классы 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

13. Исторический час «Храбрость, 

доблесть и мужество воинов, 

защитников Отечества». 

8-9 

классы 

раз в квартал Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

14. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта ко Дню 

защитника Отечества. 

8-9 

классы 

февраль 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

15. Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта, посвященных 78-

годовщине победы в ВОВ. 

8-9 

классы 

апрель - май 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

16. Пятидневные сборы с 

учащимися 10 классов 

образовательных учреждений 

района. 

8-9 

классы 

1-5 июня Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

17. Участие в организации и 

проведении торжественных 

8-9 

классы 

Июнь Заместитель директора по 

ВР, 
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открытий и закрытий акции 

«Вахта памяти». 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

18. Акция «Поздравь солдата». 8-9 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

19. Книжно-иллюстративная 

выставка «Этих дней не 

смолкнет слава». 

8-9 

классы 

Апрель-май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

20. Школьный конкурс творческих 

работ «Мои родные и близкие в 

годы Великой Отечественной 

войны». 

8-9 

классы 

19.03-30.03 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

21. Конкурс видеосюжетов и 

презентаций «Сквозь 

вселенную», посвященный 

полету первого космонавта 

мира и Дню Космонавтики. 

8-9 

классы 

12.04-23.04 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

22. Операция «Герои живут 

рядом!» (оказание 

волонтерской помощи 

ветеранам, пожилым людям). 

8-9 

классы 

апрель-май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

23. Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк». 

8-9 

классы 

май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

24. Мероприятия, посвященные 

Дню России. 

8-9 

классы 

июнь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

25. Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской 

Федерации. Вручение паспорта 

гражданина РФ. Знатоки 

Конституции. 

8-9 

классы 

12.12.2022 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

26. День народного единства 8-9 

классы 

04.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

13. Школьные медиа 

1. Видео- и фотосъемка 

проведения  классных 

мероприятий с целью 

Создания портфолио класса 

8-9 

классы 

в течение 

учебного  

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде. Сбор материала и 

оформление информационного 

стенда, публикация в ВК, 

телеграм  и на школьном сайте. 

8-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. Видеоролики «Дорогим 

Учителям», «С 

Международным Днем 

пожилого человека» 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Видеоролики  «Дорогим 8-9 ноябрь Заместитель директора по 
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Мамам». 

Информационный ролик «День 

народного единства» 

Сбор материала и оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм и на 

школьном сайте. 

классы ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Информационный ролик  

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

8-9 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Поздравительные видеоролики 

« С 23 февраля, дорогие 

защитники!» Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

8-9 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7. Монтаж фильма «Моя мама – 

лучшая на свете!» 

8-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Информационный ролик  «День 

Земли».  Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

8-9 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

 14. Добровольческая деятельность 

1. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Участие в акции «Собери 

ребёнка в школу» 

8-9 

классы 

август Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. День пожилых людей. 8-9 

классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4. Посещение одиноко 

проживающих пожилых людей 

микрорайона школы. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Организация Акции «Дети - 

детям» - помощь детям из 

малообеспеченных детей 

канцтоварами. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Операция «Забота» - уход за 

обелиском в микрорайонах 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 
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школ. классных руководителей, 

классные руководители 

7. Помощь учителям- 

пенсионерам, ветеранам ВОВ, 

инвалидам, на огороде. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8. Всемирный День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

8-9 

классы 

Апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9. Акция «Школьный двор». 8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

10. Участие в районной эстафете  

«Наследники Победы». 

8-9 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

11. Всероссийская акция 

«Георгиевская  ленточка». 

8-9 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

12. Акция «72 часа добра». 8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

13. Акция «Бессмертный полк». 8-9 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

14. Акция « Сохраним памятники». 8-9 

классы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи  престарелым, 

ветеранам войны и труда. 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

16. Акция «Ждёт помощников 

природа» (экологические 

десанты волонтерских отрядов). 

8-9 

классы 

апрель-май 

 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

17. Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

8-9 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

15. Школьные спортивные клубы 

1. Проведение классных часов по 

вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

8-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Совет клуба, 

классные руководители 

2. Проведение флэш-моба на 

переменах. 

8-9 

классы 

систематичес

ки 

Совет клуба, 

классные руководители 

3. Подготовка спортивных команд 8-9 в течение Председатель Совета клуба, 
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для 

участия в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

классы года педагоги ШСК, классные 

руководители 

4. Участие в организации и 

проведении пробного 

тестирования норм ГТО; 

«Президентских состязаний» 

8-9 

классы 

сентябрь, 

декабрь, 

январь 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

5. Общешкольные соревнования 

по легкой атлетике 

8-9 

классы 

сентябрь Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

6. Общешкольные соревнования 

по настольному теннису 

8-9 

классы 

октябрь Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

7. Соревнования по баскетболу 

для учащихся 

8-9 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

8. Общешкольные соревнования 

по волейболу среди 

8-9 

классы 

январь-

февраль 

Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

9. Конкурс «Строя и песни» 8-9 

классы 

февраль Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

10. Игра пионербол 8-9 

классы 

март Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

11. Общешкольные соревнования 

по шахматам и шашкам 

8-9 

классы 

апрель Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

12. Декада физкультуры и спорта 8-9 

классы 

апрель Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

13. Общешкольные соревнования 

по мини футболу 

8-9 

классы 

май Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

14. Весенний кросс «В здоровом 

теле здоровый дух» 

8-9 

классы 

май Председатель Совета клуба, 

педагоги ШСК, классные 

руководители 

 «Школьные театры» 

1. День Учителя. Праздничный 

концерт 

8-9 

классы 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. День Матери. Праздничный 

концерт 

8-9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3. «Новогодний переполох» - 

театрализованное 

представление 

8-9 

классы 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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4. Праздничный концерт, в рамках 

Недели, посвященной полному 

снятию Блокады Ленинграда 

8-9 

классы 

январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

8-9 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. День театра 8-9 

классы 

март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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