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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа основного общего образования является

нормативно - управленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Заюково, характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса основного общего
образования. Программа разработана на 2022 - 2023 учебный год в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.12г «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, Примерной основной образовательной
программой основного общего образования,одобренной решением Федерально-учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол №8 от 8 апреля 2015г. № 1/15).

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.28 об

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
РФ 18.12.2020 г. №61573);

- Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N08-1214 «Об изучении
второго иностранного языка»;

- Письма № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»;

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20 июня 2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ»;

- Устав МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково.
Основное общее образование - уровень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование

является обязательным и общедоступным.
Федеральный государственный стандарт общего образования направлен на приведение

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода,
когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию
и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Специфика педагогических целей основной школы в большейстепени связана с личным
развитием детей, чем с их учебными успехами.

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования.

Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ «СОШ№1 с.п.
Заюково основной образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования(ФГОС ООО);
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• 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 детьмис
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 МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково 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 для приобретения опыта реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования.

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационногообщества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

• ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося,
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
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обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 14-15 лет.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективныхтрудностей 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 и убеждений,
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 ООП ООО
1.2.1.Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.

В соответствии с требованиями 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 выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
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от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования,
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.

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

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся,их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: Русский язык,
Литература, Родной (кабардино-черкесский) язык, Родная (кабардино-черкесская) литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика, История, Обществознание (включая экономику и
право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное
искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура. В соответствии с республиканским базисным учебным планом для
общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, в состав обязательных
для изучения включены учебные предметы, изучающие культурно - исторические,
этнографические, социально - экономические, экологические особенности развития Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне
среднего общего, начального или среднего профессионального образования.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо
для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены всеми обучающимися.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
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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 «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать
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 его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Задания,
ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока
«Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений, выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты 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
ценностеймногонационального 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 основных норм морали,
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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 схудожественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

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
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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, синтез является 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 выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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 МОУ «СОШ№1 с.п.
Заюково 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
1. 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,

предвосхищатьконечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
• целидеятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая
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иобосновывая логическую последовательность шагов.
2. 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.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемыхрезультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемыхрезультатов и оценки своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлятьсамоконтроль
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;

• 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.

4. 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

длявыполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя изцели

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельноопределенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательнойдеятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способывыхода 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
1. 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
исвойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненныхему
слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
ихсходство;

• 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
данногоявления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частныхявлений к общим закономерностям;

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать

иприменять 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.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
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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 соответствиис
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.

3. 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.
4. 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

действиедругого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по

защитеокружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектныеработы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

идругих 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

объективизациирезультатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
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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

поставленнойперед 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.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• 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 соответствиис

коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера

врамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованиемнеобходимых 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

послезавершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. 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
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационныхи
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,

соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1 Русский язык
Речь и речевое общение

Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,

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

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого
общения.Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,

реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственнуюпозицию,

доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая
деятельность
Аудирование
Выпускник
научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).

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

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной
и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
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• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится:

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

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

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного

общения;
•анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в

достижении прогнозируемого результата.
Письмо

Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические ипунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректноиспользовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать деловые письма, объявления в соответствии со спецификой употребления
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языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к
тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров
с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,

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

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, рассказ, беседа, тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, );

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сообщениями, сообщением и небольшим докладом на

учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма в соответствии
со спецификой употребления языковых средств;

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

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
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Общие сведения о языке
Выпускник научится:

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка вразвитии русского языка;

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств
языка.Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика

Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и

справочников;использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей

исправочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование

Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

исловообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары

исловообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания,а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные

гнёзда,устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи

иоценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического

значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,  указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного



20

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

(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

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

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,  уместного и

выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
лексическихсредств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать
эту информацию в различных видах деятельности.

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

частиречи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современногорусского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных

видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для

решенияорфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зренияструктурной

и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного

русскоголитературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в

собственнойречевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных

видаханализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

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

содержания курса);

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);

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

справочников;использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей

исправочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в

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

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;

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

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

носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных

народов России и мира.

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

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представленийо
русском национальном характере;

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
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• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные

линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и

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

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—
XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература.

Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

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

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

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

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

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её

обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную

и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать

их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
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искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под

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

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
1.2.5.3. Родной (кабардино-черкесский) язык

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

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

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

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного кабардино-черкесского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по

заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

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

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

имеждометия;
• 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;
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• 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

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

знаковпрепинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,

очерки и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

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

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

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

1.2.5.4. Родная (кабардино-черкесская) литература В результате изучения
родной (кабардино-черкесской) литературы Выпускник научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

• самостоятельно читать, используя разные виды чтения: просмотровое, изучающее,
выборочное; определять для себя актуальную и перспективную цели чтения
художественнойлитературы;

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

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
вдиалог с другими читателями;

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

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера
вразличных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами
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еёобработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой

природехудожественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно

оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами

другихискусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения кабардино-черкесской и русской, мировой литературы

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.5.5.Иностранный язык (английский) Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

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

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё

отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствиис

предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
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содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих

некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основномна

изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,

пословообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать

основноесодержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)Фонетическая сторона
речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания

английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в

пределахтематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам

(артиклям,аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);

— предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It's winter);
— предложениясначальнымThere + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по

правилу и исключения;
— имена существительные cопределённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,

вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much,
few/afew, little/alittle);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
— PresentSimple, FutureSimple иPastSimple, Present иPastContinuous, PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога:

PresentSimplePassive,PastSimplePassive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени:

SimpleFuture,tobegoingto, PresentContinuous;
— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him toour

school party);
— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should,
could).Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither
... nor;
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• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII —
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);

• использовать в речи глаголы во временны! х формах действительного залога:PastPerfect,
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive,
PresentPerfectPassive;

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

1.2.5.. 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,
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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;
• 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
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которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;

• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить

процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задачевеличин

(делать прикидку).
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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.
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 накоординатной 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 7-9 классах для обеспечения возможности
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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:
• 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;
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• 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 v

• решать уравнения вида х - а ;
• 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;
• решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• 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: , У , У , У Iх!;
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования

графика функции y=f(x) для построения графиков функций У ~а/ (к* + Ь) + с ;
• 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;
• 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
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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.
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 ичетырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• 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:
• 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
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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 электроннокоммуникационные системы при

решении математических задач.
Обучающийся получит возможность научиться в 6-9 классах 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);

• 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»,
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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
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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;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное

преобразование»

;

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 дробнорациональных 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, У_ 1Х1;

выполнять различные преобразования выражений, содержащих

модули
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• использовать преобразования графика функции _ ^(х) для построения

графиков функций У ~ af( + )+ б;
• 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 иразмещения,

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);

• 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
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изданной, 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). Прирешение 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 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;
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• 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:
• 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.
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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.

1.2.5.7. Информатика
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный
процесс, информационная система, информационная модель и др;
• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на
материальных носителях;
• 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 том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать времяпередачи данных;

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных .
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текстаи 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);

• использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики,
диаграммы).

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при иханализе;

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только
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два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных
объектов и процессов;

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче
информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, втом числе и в
виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

• 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);

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при
заданном множестве исходных значений;

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и
вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями состроковыми
величинами;

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботамии разобрать
примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,архивировать,
«распаковывать» архивные файлы);

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы.
• 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 логическихопераций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- сервисов в
данном курсе и во всем образовательном процессе):

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

•  познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
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• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы
текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

• 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;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

1.2.5.8. 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;

• 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 Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XVвв.) (6 класс)
Обучающийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних
веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,

«централизованное государство» и др.);
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья
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(Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные
достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 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-экономическогоразвития, 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 Новоговремени;
• 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.
1.2.5.9.Обществознание Человек в социальном измерении Выпускник научится:

•  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы,
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии
для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих
здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека
возможности и ограничения каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать
примерами смысл понятия «гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в
поведении мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к
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проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего
возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров

личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и

обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни

к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной

жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений,

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной

жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные

направления общественного развития.

Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации,

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из

адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в

современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
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Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей нравственного человека и достойного гражданина;

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе
морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на

развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей

граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и

развитие.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;

•  характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;  права и
обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и
разрешения гражданско-правовых споров;

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности
несовершеннолетних;

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными
законом.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их

становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению,

самореализации, самоконтролю.

Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические

явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в
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регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников

различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую

из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием

состояния российской экономики.

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические

явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической

деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников

различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на

экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в

экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием

состояния российской экономики.

Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные
общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные
признаки;

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем

обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по

вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных,

отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
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• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных
отношений в современном обществе;

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из
различных источников.

Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
• описыватьполномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для

разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического

политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и

современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли

избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего

государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.

Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из

адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,

формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете таких направлениях массовой

культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

1.2.5.10. География
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
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текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации,
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и

закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных

приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. Природа
Земли и человек Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и
географических различий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных
потоков;

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной
литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности

населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями

для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,стран и регионов;
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением
населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения

материков и океанов, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и

отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в

географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений

климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных

регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с

природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны

России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной
жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием
глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и

отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий

России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с

глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их

компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения
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России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения
России и её отдельных регионов;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории

страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических,

техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов

России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.11. Физика
Выпускник научится:
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• 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;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования
прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура,
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом
конструировать установку, фиксировать результаты 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;
• 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.
Выпускник 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;
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах
массовой информации, критически оценивать полученную информацию;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях.. Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• 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, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическаямощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еераспространения;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система
отсчета;
• решать задачи, используя физические законы: 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
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• 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 Выпускник
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 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: 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;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие
физические величины: 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования
частных законов.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействиезарядов, электрический ток и его
действия, 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 ;
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 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: при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы: 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности

при обращении с приборами и техническими устройствами,
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для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных

законов и ограниченность использования частных законов;
• 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.
Квантовые явления Выпускник
научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, в- и Y-излучения,
возникновение линейчатого спектра излучения атома;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины; находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и

термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути

решения этих проблем.
Элементы астрономии
Выпускник научится:

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Выпускник получит
возможность научиться:

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной
системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее
температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.12. Химия

Выпускник 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, атомномолекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• 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;
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• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с
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кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник 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 причинноследственные связи
между данными характеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических
веществ различных классов;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека.

1.2.5.13. Биология
Живые организмы

Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за
живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. Выпускник получит
возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных
растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их
практическую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за
состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки,
ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека,
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах,
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обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и
здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в
виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и
описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в
природе, получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

1.2.5.14. 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;
• 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;
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• 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 ит.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;
• 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 человекаи общества;
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• 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 иповседневной 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;
• 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, втом числе с

ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов

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

1.2.5.15. Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления
выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих
инновационные элементы.
Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и
ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых
устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с
учётом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
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• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и
эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники
информации (включая Интернет):
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с
элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения домаКулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную
технологическую последовательность приготовления, санитарно - гигиенические требования и правила
безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах,
витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных
веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних
условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда,
сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую
среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных
работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической
документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций
народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты
швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
• Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать
средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять
проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов,
поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом
имеющихся ресурсов и условий;
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку
цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится:
построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по
массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник 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;
• безопасно использовать бытовые приборы, средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице, в подъезде, в
лифте, в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже, при попытке мошенничества;

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного
средства;
• 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;
• 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;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности,
общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 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;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• 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
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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;
• 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;
• 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;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, перелома,при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении, отравлениях, тепловом
(солнечном) ударе, укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• 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;
• 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;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных и инфекционных заболеваниях, при остановке сердечной
деятельности, коме, при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные
источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.

1.2.5.17. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития,
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 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;
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,
принёсших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья,
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий
физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь
в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,
тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием оздоровительных процедур. Физическое
совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению
его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических
качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных
нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания,
прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.5.18. История КБР (8-9 классы).
В результате изучения истории Кабардино-Балкарии
Выпускник научится:
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По древнейшей и древней истории Кабардино-Балкарии:
• показывать на карте стоянки первобытных людей каменного века, места их расселения;
• описывать природные условия Центрального Кавказа, образ жизни первобытных людей, их орудия труда и
занятия;
• описывать памятники первобытной религии и искусства нашего региона, рассказывать о религиозных
воззрениях предков кабардинцев (адыгов) и балкарцев;
• называть хронологические рамки основных периодов, даты важных событий древнейшей и древней истории
Кабардино-Балкарии;
• показывать на карте, описывать основные археологические культуры нашего региона, сравнивать их;
• характеризовать основные этнические и миграционные процессы, протекавшие в данную эпоху на
территории Центрального Кавказа;
• рассказывать о взаимоотношениях народов, населявший данный регион в рассматриваемую эпоху
(торговые, хозяйственные и культурные связи, войн, нашествия, переселения народов);
• показывать на карте древнегреческие колонии, Синдику и Босфорское царство;
• расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

По истории Кабарды и Балкарии в IV-XVв.в.:
• называть хронологические рамки истории средневековой Кабарды и Балкарии;
• показывать на карте расселение средневековых адыгов и балкарцев миграции других народов,
Тмутараканского княжеств, генуэзские колонии;
• представлять жизнь и деятельность человека в средневековом адыгском и балкарском обществах;
• знать о развитии хозяйственной жизни в регионе и его особенностях в этот период, иметь представление об
аграрном производстве, формах землевладения у кабардинцев и балкарцев, натуральном хозяйстве, развитии
ремесла и торговли;
• знать о своеобразии социально-экономического развития Кабарды и Балкарии в эпоху средневековья;
• характеризовать положение, развитие, быт различных социальных групп кабардинского и балкарского
обществ;
• иметь представление о религии средневековых кабардинцев и балкарцев;
• характеризовать развитие материальной и духовной культуры кабардинцев и балкарцев вэпоху
средневековья;
• иметь представление о взаимоотношениях народов, населявших Центральный Кавказ в эту эпоху, о
политике соседних держав в этом регионе
• знать основные события политической истории средневековой Кабарды и Балкарии. Выпускник получит
возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое развитие Кабарды и Балкарии и
России;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами.
По истории Кабарды и Балкарии в XVI-XVIIIв.в.
• показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и Балкарии в состав
России;
• представлять изменение жизни людей, населявших регион в новое время;
• знать основные причины, ход и результаты социальных выступлений в Кабарде и Балкарии в новое время;
• уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи.Выпускник
получит возможность научиться:
• применять знания по истории России и своего края при составлении описаний исторических и культурных
памятников своего города, края и т.д.
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе.

По истории Кабарды и Балкарии XIX веке:
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять причины и следствия наиболее значимых событий в Кабардино-Балкарии и России;
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, систематизировать
и представлять ее в виде рефератов, презентаций и т.д.

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 ХХвека;
• 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, конфликтах на Кавказе;
• знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни Кабардино-Балкарии,
знать выдающихся деятелей науки и культуры.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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 государственнополитической 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 иустными свидетелями как формы самообразования;
• самостоятельной интерпретации информации;
• объяснение уклада жизни своего села, местности, участие в решении проблем местного сообщества;
• анализа текущих событии, высказывания и аргументирования своей оценки важнейших событии и
личностей;
• самоопределение, выбора профиля образования и профессиональной ориентации.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Система аттестации
обучающихся.

Система оценки, контроля и учета знаний позволяет отследить рост познавательных интересов
учащихся, как их стремление к знаниям, так и уровень знаний, умений и навыков по всем направлениям
знаний. Она включает в себя тесты, контрольные работы, срезы, зачёты и др.

Для всех классов проводятся входные, промежуточные и итоговые контрольные работы,
позволяющие отследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся.

Сравнительный анализ, проводимый по четвертям, полугодиям, годам по различным предметам, классам,
позволит отследить педагогам эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по
ликвидации пробелов в знаниях учащихся.

Система аттестации учащихся 5-9-х классов МОУ «СОШ№1 с.п. Заюковоопределена Порядком
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление
их форм, периодичности и порядка проведения в МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково, утверждённым приказом
руководителя и содержит:
• четко продуманный план установления фактического уровня теоретических знаний по предметам



68

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с
требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными в
реализуемых программах) во всех классах;
• итоговые контрольные работы по русскому языку, математике.

Мониторинг качества образовательной деятельности
Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится педагогический

коллектив школы. Образовательный мониторинг - действенный механизм управления школой, качеством
образования. Под образовательным мониторингом понимают систему организации сбора, хранения,
обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающую
непрерывное слежение за её состоянием и прогнозированием её развития.

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной
информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-
психологической и профессиональной адаптации обучающихся с целью принятия управленческих решений
по улучшению педагогического руководства образовательным процессом и процессом социально-
профессиональной адаптации.

Мониторинг качества обучения проходит по приказу директора школы, МУ «Управление образования
Баксанского муниципального района КБР», МПиН КБР.

Мониторинг учебного процесса
Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление им.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление реальных

учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество преподавания.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:
• достигнута ли цель образовательного процесса;
• существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами предыдущих
диагностических исследований;
• существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;
• соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося.

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового контролей и анализа их
результатов.

Входной контроль проводится после 2-3 недель повторения.
Цель входного контроля: определение уровня знаний учащихся по основным предметам в начале

цикла обучения, готовность класса к данному этапу обучения.
Входной контроль проводится в письменной форме, составленным преподавателем или

администрацией МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково. Результаты контроля, анализ с выводами и предложениями
обсуждаются с учащимися, на педагогических советах, административных совещаниях, заседаниях ШМО.
Анализ результатов входного контроля дает возможность преподавателю:
• выбрать адекватную методику обучения;
• сформировать мотивацию учащихся;
• назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся;
• провести коррекцию учебного графика.
Цели проведения промежуточного контроля:
• оценка успешности продвижения учащихся в предметной области;
• подведение промежуточных итогов обучения.
Задачи, решаемые при проведении промежуточного контроля:
• оценка преподавателем успешности выбора методики обучения;
• корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения;
• формирование рейтинговой оценки учащихся.
Промежуточный контроль, как и входной, проводится в письменной форме. Результаты промежуточного
контроля анализируются и обсуждаются с учащимися.
Цель проведения итогового контроля - подведение итогов завершающего года обучения.
Задачи, решаемые при проведении итогового контроля:
• анализ результатов обучения;
• оценка успешности освоения учащимися предмета;
• анализ действий преподавателя на данном этапе обучения;
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• формирование итоговой оценки и заключение об успешности выполнения учащимися учебной
программы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится примерно с 15 мая по 30 мая текущего года.
Результаты работ анализируются следующим образом:

1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и далее к
итоговому (сравниваются данные по каждому классу по этим контрольным точкам в пределах
установленного оценочного диапазона).

2. Оценивается прочность усвоения знаний (результаты итогового контроля сравниваются с
результатами дополнительного контроля по окончании обучения).

Результаты контролей оформляются в виде таблиц, диаграмм, справок.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования включает две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением
самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем -
предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на бумажных или электронных
носителях.

Раздел 2. Содержательный.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно - коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего
образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее —
программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным
и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной
деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в
основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;
• ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития УУД:
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описаниетехнологии включения
развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
• условия развития УУД;
• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к
основному общему образованию.

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего
среднего образования.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
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познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована
в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и
умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных
учебных действий даётся в разделе 1.3. настоящей основной образовательной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной
информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего
оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из
разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
надпредметных программ, курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены
на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной
школе может быть представлена такими ситуациями, как: • ситуация-проблема — прототип реальной
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проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения); • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве фактав лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует
оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по
описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, использовать
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
• на личностное самоопределение;
• на развитие Я-концепции;
• на смыслообразование;
• на мотивацию;
• на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия:
• на учёт позиции партнёра;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры;
• групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
• задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• на планирование;
• на рефлексию;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на оценивание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль;
• на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 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. Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих
сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено
на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
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При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в
урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой,
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю следует учесть следующие моменты:
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса
учителя;
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения
будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты:
анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность,
целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже результат
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Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми

характеристиками,
сформулированными в егозамысле

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку

выдвинутых
предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным
формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходеовладения
знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это
форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в
их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном
учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной
(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям),
относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15
человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности,
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор
проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать
и работать по плану - это один из важнейшихне только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть школьник.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный
мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно
20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные
темы: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего
глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам,
мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это
позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных
сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за
помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на
обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая
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деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально - психологических потребностей партнёров на
основе развития соответствующих УУД, а именно: • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит
достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих
целей;
• адекватно реагировать на нужды других.

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей
работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели:
нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?»
Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого
следует сделать?» Решив его,обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать
при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть
ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в
этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты,
которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ
проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться
в форме защиты учебного проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной
Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию
информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной
деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов
работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и
возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В
зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать
разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное

рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок
открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть
следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными
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целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в
себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в
учреждения науки и образования;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных
неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой
интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса
в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её связь с
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её
компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и
возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, мастерские, клубы,
школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов,
технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов
(методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы
самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с
руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по
проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого
участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить
оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий.
Учебное сотрудничество.

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя
учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг
неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.)
нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют
взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий
происходит более интенсивно (т.  е.  в более ранние сроки),  с более высокими показателями и в более
широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей
действия, в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в
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общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и
его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); коммуникацию (общение),
обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных
задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы
деятельности.

Совместная деятельность.
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе
формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как
в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается
в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия
и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать
при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает
организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека.
Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух
команд. Командные соревнования позволяют пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены
определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития,
обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих
обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего
процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - руководителя,
«режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы,наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на
этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; в начале каждый выполняет задание
самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяютправильность полученного результата и
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указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые
имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они
могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики
возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам,
обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных
заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к
обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы,
давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.

Разновозрастное сотрудничество.
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться
учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное
сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия
для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Основная ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение договорённости о

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать
вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным
показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего
себя самостоятельно с помощью других людей. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением
функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить
индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность клидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся
проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия.
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать
письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия
обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и
учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек
зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для
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становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5 - 9
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к
письменным формам ведения дискуссии. Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от
устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами
научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на
проблемы, существующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию
наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия,
высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп
деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги.
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально -личностных

компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой
приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности.
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности,
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание
вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства.
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития
логического мышления обучающихся, как приём активизации мыслительной деятельности, как особый
способ организации усвоения знаний, иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как
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процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих
задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость использования
обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать
правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью
доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в широком
смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть
доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным
положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты,
определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность
доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или
нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и
называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей,
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.
Рефлексия.

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и
межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки)и практического
преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего ивнутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и
кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции,
обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия
нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве
направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В конкретно-практическом плане развитая способность
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной
деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой
задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? Чему можно было
научиться ещё ?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным
учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в
различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности,
отвечающая следующим критериям:
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у
учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в
творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению
всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и
оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая
как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и
субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной
позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации
служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождаетсяяркими эмоциональными
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию
эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение.
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству
педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние
10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный
(директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно
стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция
может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1.Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования,
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

Уровень сформированности ЗУН в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности
и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной
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деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только
содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные ЗУН,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса
образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Программы по учебным предметам включают:
1) титульный лист (полное наименование образовательной организации, наименование, срок реализации

программы, грифы рассмотрения, согласования).
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели соответствующего уровня общего

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий;
4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы (1ч.), домашнего задания и даты проведения ( план, факт).
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования,
которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов, курсов.

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
Речь и речевое общение

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной
речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами
речевого поведения в типичных ситуацияхформального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего
чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение
различными видами аудирования.

3. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала
на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема,

основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического

членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План

и тезисы как виды информационной переработки текста.
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2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составлениеплана.
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор
языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения.
Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и
письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: 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) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой 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
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в

развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка:

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства

русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 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 русского языка. Наблюдение за использованием

изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых

и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и
написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической
правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и

мягкости согласных. Способы обозначения [j'].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая

морфема.
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Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический

словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая

морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный,

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания
слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем впроцессах формо- и

словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении

разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как
основа тропов.

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские изаимствованные слова.
Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,

неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова.

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые

слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного

запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря,

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и
использование её в различных видах деятельности.

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей
речи.Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
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.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
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Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые)
и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических
конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.Правописание гласных и согласных в
составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной
и строчной буквы.Перенос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.Знаки препинания в конце
предложения.
Знаки препинания в простом не осложнённом предложении.Знаки препинания в простом осложнённом
предложении.

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а
также в сложном предложении с разными видами связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
1. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических

и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 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
русского речевого этикета в учебной деятельности иповседневной жизни.

2.2.2.2. Литература
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- повествователь, герой-
рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система
образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка,
развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.
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Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.

Русский фольклор
Малые жанры фольклора.

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц.

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как
метафора, вид словесной игры.

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных
представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты
и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные,
чудесные предметы в сказках.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя.

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...».

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как
идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово»
Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное
содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы.
Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение
композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б.
К. Зайцева.

Русская литература XVIIIв.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие
фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала
комедии.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение
художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей.
Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема
поэта и поэзии.

Русская литература XIXв. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история

его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека.
Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её
воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета
баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини.
Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги
и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады.
Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое».
Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие
мира. Тема поэтического вдохновения.

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка
Жуковского.

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги.
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного
человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы.
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Художественная функция в несценическихперсонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство
драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе
Грибоедова.

А. С. Пушкин.
Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «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
Х1Х—ХХ вв.

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о
вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления
образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне.».
Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных
обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение
крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого
романа в произведении Пушкина.

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского
отношения к героям романа.

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.

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения.
Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор
как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических
отступлений.  Автор и его герои.  Образ читателя в романе.  Образ Онегина,  его развитие.  Типическое и
индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция
эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и
мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное
сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной
мифологии и использование просторечной лексики. Реализмпушкинского романа в стихах. «Евгений
Онегин» в русской критике.

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравственном
законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные
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в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного
человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется
желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту
жизни трудную...»),  «И скучно и грустно»,  «Нет,  не тебя так пылко я люблю.»,  «Родина»,  «Пророк»,  «На
севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества.
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.
Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.
Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события.
Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание
разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVIв., 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.

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.

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской
литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа.
Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествования.

Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу,
рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой
и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала
романа. Чертыромантизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в
русской критике.

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники,
обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании
образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении.
Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования.
Сочетание юмора и лиризма.

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.
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Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как
«приобретатель»,  новый герой эпохи.  Поэма о России.  Жанровое своеобразие произведения,  его связь с
«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом- путешествием. Причины незавершённости
поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы
крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие
гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.

Литература 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.
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.

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема любви к
родному краю. Национальный колорит стихотворений.

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского
поэта.

Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты).

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и
национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа
героя эпоса. Культурный герой.

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная
курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены).М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная
(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке.
Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических
литературных сказок.

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и
Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки
в литературе XVII—XVIIIвв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств
человека.
Нравственные проблемы и поучительный характер басен.

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.
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Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П.
Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон- Томпсон. Рассказ
«Королевскаяаналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы.
Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов.

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 картинам
русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов
русских людей.

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т.
Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста».

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейноэмоциональное
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в
произведениях о Великой Отечественной войне.

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»
(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.Повесть «Детство Никиты»
(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь,
изображённая в восприятии ребенка.

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, XIXи XXвв.).
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 XVIIIв. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм
и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.

Русская литература XIXв. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление
реализма в русской литературе XIXв. 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
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мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и
образы русской поэзии XIXв. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и
нравственная проблематика русской драматургии XIXв.

Русская литература XXв. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм,
футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской
литературе XXв. 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 XXв.
(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).

2.2.2.3. Родной (кабардино-черкесский) язык
Речь и речевое общение. Речевая ситуация.

Устная и письменная, речь, монолог, диалог. Речь диалогическая имонологическая. Монолог и его виды.
Диалог и его виды.
Различение монологической и диалогической речи. Владение различнымивидами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.
Речевая деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,письмо. Культура чтения,
аудирования, говорения и письма.
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
илипочитанного текста. Создание устных и письменных монологических, диалогических высказываний
разной коммуникативной направленности.
Текст.
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста.
Средства связи предложений и частей текста, абзац. Функционально смысловые типыречи: описание,
повествование, рассуждение. Структура текста.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. Деление текста на части исоставление 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:
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)
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.
Кабардино-черкесский язык- государственный язык КБР. Кабардино- черкесский язык как развивающееся
явление. Формы функционирования современногокабардино-черкесского языка: литературный язык,
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Лингвистика как наука о языке: основные разделы лингвистики, выдающиеся отечественные лингвисты.
Понимание роли кабардинского/балкарскогоязыка 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
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласныхзвуков. Система согласных
звуков. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпическийсловарь. Совершенствование
навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных.
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Проведение фонетического разбора слов.Использование орфоэпического словаря для овладения культуры
произношения.
Графика
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Использование знания алфавита при поиске
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
Морфемика как раздел лингвистики. Словообразующие и формообразующиеморфемы. 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
этимологическийсловарь. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Основные выразительные средства словообразования.
Морфема как значимая единица языка. Определение основных способовсловообразования и применение их в
практике правописания.
Лексикология и фразеология
Лексикология как единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначныеи 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. Употребление лексических средств в
соответствии со значением и ситуациейобщения. Проведение лексического разбора слов. Извлечение
необходимой информациииз лексических словарей.
Морфология
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, имениприлагательного, имени числительного, местоимения, глагола,
наречия. Служебные частиречи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическимпризнакам 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

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, вводныеи вставные
конструкции. Классификация сложных предложений.
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных
синтаксических конструкций и правильное употребление ихв речи. Применение синтаксических знаний и
умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

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 каксистема правил правописания. Знаки препинания при прямой речи и
цитировании, в диалоге.

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм вписьменной речи.
Использование орфографических словарей и справочников поправописанию для решения орфографических
и пунктуационных проблем.
Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Кабардинский/балкарскийречевой этикет. Выявление единиц
языка с национально-культурным компонентом значения,объяснение их значений с помощью
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лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил
кабардинского/балкарского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2.4. Родная (кабардино-черкесская) литература

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одногопоколения другому. Литература как
искусство словесного образа.
Устное народное творчество

Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Детский фольклор (колыбельные песни, приговорки,
скороговорки, загадки) Богатство отражения мира в фольклорных произведениях. Жанры фольклора.
Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная
функция фольклора.

Кабардинские народные сказки
Сказки. «Бажэ хеящ1э», «Пк1ауэ и джэш дзык1э» «Къэблэжьар лъап1эщ»,«Иныжьыми къан».

Сказка как популярный жанр народного творчества. Виды сказок. Соотношение реального и
фантастического в сказочных сюжетах. Народная мудрость сказок.
Воплощение. Победа и наказание, добро и зло - развязка всех сказочных сюжетов. Фантастическое и
достоверно - реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. Сказки как вид
народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравственное и эстетическое содержание сказок. Победа добра над злом - традиция кабардинских
народных сказок. Художественные особенности сказок.Теория литературы.Сказка. Виды сказок.

Пословицы
Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках народной мудрости и морального

свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний о жизни.
Загадки

Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, выразительность и
образность загадок.
Скороговорки. Что такое скороговорки? Значение скороговорок в жизни кабардинскогонарода.

Кешоков А.П. «Елбэздыкъуэ» (Эльбаздуко)
Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. «Елбэздыкъуэ» (Эльбаздуко) литературная

сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. Эльбаздуко - крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки.Волшебная сказка героического содержания. Представления о добре и зле,
народные традиции в фольклорных произведениях. Воспитательная функция фольклора. Творческое
использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её глубокий смысл.
Нравоучительный и философский характер сказок. Теория литературы: Литературная сказка (начальные
представления). Фольклор. Жанры фольклора. Виды сказок.

Аков М.У.

«Маргъын и шабзэ.» Человечность, честность всегда побеждают зло, нечестность.
Нравственное превосходство главного героя, его мужество.

Кабардинские народные джагуако-поэты

Пачев Б.М.Слово о поэте. «Бэлыхь зимы1эр захуагъэщ.»
Охтов А.Н. Жизнь и творчество писателя Рассказ «Дрофа». Взаимосвязь природы и человека
врассказе.
Мечиев К.Б.
Слово о поэте.  Стихотворение «Си къуэм папщЬ»  о сыне погибшем за свободу инезависимость

своего народа.
Цагов Н.А.

Слово о просветителе. «Из чего бывает снег?»
Куашев Б.И.
Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Си гъусэщ». О роли книги в жизни человека и общества.

Книга как духовное завещание одного поколения другому.
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Кагермазов Б.Х.
Краткий рассказ о поэте. Басни «Псори зыщ1э Болэт.», «Хьэдзыгъуанэмрэ бжьэмрэ»,

«Укъызэрынэжыну зыщ1.» Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.
Губжоков Л.М.
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Бжьэ къэпщ1ахэр» «Пчелиный рой» Трудовоевоспитание,

приобщение к труду взрослых.
Кулиев К.Ш.

Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Мать». Забота и любовь матери безграничны.
Воспитывать уважительное, трепетное отношение к матери, сердце которой наполнено бесконечной
любовью.

Лукожева Н.Х.
«Си анэм и 1эхэр» Любовь детей к своим матерям, для детей нет ничего дорожематери.
Ханфенов Алим М.

Слово о писателе. Рассказ «Мывэ къуэлэн ц1ык1у» о жизни в селе.
Шомахов А.К.

Жизнь и творчество писателя. «Зэраншу». Стихотворение о непослушном мальчике,
который все время шалит, герое смешных историй. Средства юмористической характеристики в
стихотворении. Мир детства в стихотворении.

Шогенцуков А.А.
Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Май» Умение чувствовать красоту природы.

Конкретные пейзажные зарисовки. Поэтическое изображение родной природы ивыражение авторского
настроения, миросозерцания. Радостная, яркая, полная движения картины весенней природы.

Каширгов Х.Х.
Жизнь и творчество писателя. «Зы жэщ». Подвиг народа в годы войны. Женщина-мать вгоды войны.

Журтов Б.К.
Жизнь и творчество писателя.  Повесть «Адэ лъапсэжь»  (Отчий дом).  О жизни и труде

послевоенной молодежи, ее упорная борьба за восстановление народного хозяйства, торжество правды,
преодоление предрассудков в быту, в сознании людей.

Бакуева М.И.
Жизнь и творчество писателя. «Щ1акхъуэ» (« Хлеб») О жестокой жизни в селе ввоенное время, как

люди голодали в то время, что хлеб- всему голова.
Гаунов Б.Х.

Жизнь и творчество писателя Рассказ «Ты только вернись, папа». В данном рассказе
настоящая природная психология, философия и культура кабардинской семьи.
Бештоков Х.К.
Слово о поэте. Стихотворение «Адэжь щ1ыналъэ» Любовь к Родине. Образлирического героя

Тхагазитов З.М.
Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Гуапагъэ» «Милосердие» Воспитание чувства

милосердия. Учит быть добрым к окружающим.
Адыгский фольклор

Сказания о Сосруко и Сатаней.
Призыв к защите родной земли. Образ Андемиркан как воина.
Теория литературы. Героический нартский эпос. Композиция сказаний, система образов, средства
художественной выразительности.

Сказания о мудреце Джабаги Казаноко. Значение сказаний о Джабаги в утверждении веры
в доброту и справедливость. Его место в устном народном творчественародов Северноо Кавказа.

Сказание «Кто прав?» Тема сказания и его главные герои. Актуальность сказаниядля
нашего времени.
Шогенцуков А.А.

Рассказ о жизни и творчестве писателя.
Рассказ «Пуд муки». Сюжет и герои рассказа. Роль пейзажа в рассказе.

Сочувствие к крестьянским детям. Тяга Хасета к получению образования. Образ Хасета и Мурата в
рассказе. Роль образов двух мальчиков в выражении основной мысли автора.

Поэма «В зимнюю ночь». Основная тема поэмы. Главные герои поэмы. Трагедияматери,
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потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа за счастливое будущее.
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 кгероям. Образ

Великой отечественной войны в рассказе.
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. ОбразыСофьи 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 проблемырассказа
- 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 неразрывностиязыка 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 кродному 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.
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Сонов А.К.
Рассказ о жизни и творчестве писателя.

Народно-поэтический колорит стихотворения «Шагди». Тема красоты, гармониичеловека 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 семейныеценности в
рассказе. Особенности композиции и языка рассказа.

Куёк Н.Ю.
Рассказ о жизни и творчестве писателя.

Стихотворение «Рубящим дерево». Тема и основная мысль произведения. Идеяединства
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 адыгскихздравицах.
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 уважительномуотношению других
народов.
Керашев Т.М.

Рассказ о жизни и творчестве писателя.
Рассказ «Уроки жизни». Главная мысль рассказа, выявление особенностейсюжета 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.

Новелла «Белошейка». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, жестокость
героя. Гуманистический пафос произведения. Изображение природы и трудачеловека 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 вбалладе. Образ
главного героя как олицетворение мужества, человечности. Понимание совести и чести в балладе.
Авторская позиция и способы его выражения. Образ ведьмы иее роль для выражения основной мысли
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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. Системаобразов 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 кмалой 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 человеческиевзаимоотношения 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. Взаимоотношениясына 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 ив мирное
время.

Мазихов Б.Б.
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 ирассказа.
Кумыков М.Х.

Рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Когда дети становятся тихими...». Отображение в рассказе восприятия горечижизни 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. Воспитаниетрепетного

отношения к хлебу. Духовное напутствие молодежи.
Хахов С.Х.

Рассказ о жизни и творчестве писателя.
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Стихотворение «Горный родник». Тема любви к родному краю. Национальныйколорит
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. Культурноенаследие

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 коняСосруко - 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 мнениямнению общины.

Песня «Песня о Мухамате, сыне Хатха». Отражение жизни и мужества народа внародной
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.

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 художественнойлитературы.
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.
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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-черкесскойлитературы.

Фольклорный сюжет о поисках народного счастья. Образы главных героев: Джаримас, Даханаго,
Казибан и др.

Особенности языка пьесы. Художественные особенности композиции, языкпроизведения.
Налоев А.Х.

Рассказ о жизни и творчестве писателя.
Лик времени в рассказе «Нана - носильщица воды. Рассказ «Нана - носильщицаводы» как

образец жанра новеллистической прозы в кабардино-черкесской литературе.
Психологизация образов главных героев. Национальные ценности и их преломление вовремени.
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 кстаршим как
нарушение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская проблематика в рассказе.

Губжоков Лиуан
Стихотворения «Зерно», «На автобусной остановке»

Бицуев А.М.
Рассказ о жизни и творчестве писателя.

Поэма «Телеграмма». Общечеловеческие ценности утверждение доброты, сострадания и любви
к матери, родителям в рассказе писателя. Особенности отношенияписателя 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. Связьвремени 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 подвигдля 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.
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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 историческихсобытий,
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.
Кешев А.-Г.К. - адыгский и абазинский писатель, журналист, общественныйдеятель

XIXвека. 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, АгноковЛаша, 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 кабардиночеркесской
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 всевремена года в

самых различных тонах.
Стихотворения «Жамборов Шауал», «Кубатий Карданов» о войне, о мужествеи героизме,

о защитниках нашей Родины.
Шогенцуков А.А.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Поэтическое наследие классика кабардино-черкесской литературы А.А. Шогенцукова.
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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.
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 становлениисовременной
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.

огенцуков А.О.
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Назову твоим именем» - история чистой, светлой, но сложной и даже трагичнойлюбви
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 идеядрамы. Темы любви, верности в
пьесе.

Теория литературы. Драма, комедия, трагедия. Монолог и диалог. Ремарка.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.

Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная

мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных

привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.



101

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём
диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8— 10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся

и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,

стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся,

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
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несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умениепросмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся. Объём текста для чтения — около 350слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Объём текстов для чтения — до 300 слов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания

(объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо 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 чём- либо). Объём
личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевогоэтикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.

Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных

предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических
явлений.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов
и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.

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;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
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— 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 распространённую оценочную лексику);

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

• 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;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и
мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
• 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 интерпретацию, разработку краткосрочного
проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка.
Языковые средства Лексическая
сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), - ment

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-
ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
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2) словосложение:
• существительное + существительное(policeman);
• прилагательное + прилагательное(well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard).

3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay— play);
• образование существительных от прилагательных (richpeople— therich).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов
деятельности ученика» в Тематическом планировании.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с
начальным ‘It' и с начальным ‘There+ tobe' (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, if,

because, that's why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с

союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условныепредложенияреального(Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic)

инереального(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she
had asked me, I would have helped her) характера.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме.
Предложения с конструкциями as... as, notso ... as, either ... or, neither ... пог.Конструкция
tobegoingto(для выражения будущего действия). КонструкцииIt takes me ... to do something; to
look/feel/be happy.
КонструкцииЬе/get used to something; be/get used to doing something.
КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow.

She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Pres

ent, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous;
Future-in-the-Past).

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive).

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should,
would, need).

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого.

Причастия Iи II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия Iи II) без различения их функций. Фразовые
глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями

настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции
прилагательного (artgallery).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little—
less— least).
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Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме
(mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast,
high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleastи т. д. Числительные для
обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by,

with)

2.2.2.6. Математика.
Содержание курса математики в 8 -9

классахАлгебра
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих

степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности.
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение,

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробнорациональных
выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление,
возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак
корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область

определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения.

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение
квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения,
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней
квадратного уравнения в зависимости от егодискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения,
сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной,
графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения.
Уравнения вида xn =a.Уравнения в целых числах.

Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
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Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод

сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при

заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства

(область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств

и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной:

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись
решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции.
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различныхреальных процессов и решения
задач. Значение функции в точке. Свойства функций. Исследование функции по её графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного
члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений,
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность
=-у = -

Свойства функцииУ . Гипербола.

Графики функций. Преобразование графика функции y= f( x) для построения
графиков функций вида y=afOkx+ b+ c.

Графики функций y=a + , y= 4x, y= , y= x.
x + b
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Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула общего члена и суммы nпервых членов арифметической и геометрической прогрессий.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей,

других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и

доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели
числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.

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

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные
события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с
помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий.
Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных
событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания
Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического
ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших
чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях.

Геометрия
Многоугольники

Многоугольник, его элементы и его свойства.
Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные
многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный,
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остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство
треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников,
четырёхугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения Равенство
фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема

Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой.

Наклонная, проекция.
Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.

Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисленияВеличины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величинаугла.

Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы

измерения площади.
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его
частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей.
Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного
данному.

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и
двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования .
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».

Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос .Комбинации движений на

плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
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Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение

вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины

отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. История
математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики.

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

2.2.2.7. Информатика
Информация и способы её представления.

Слово «информация» в обыденнойречи. 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 впределах 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 иперспективах развития.

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память.
Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров ивнешних
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик помере развития ИКТ.
Сетевое хранение данных.
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
ипроцессов в виде исполнителей.

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальныхданных
(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов.
Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке.
Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.
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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 компьютеровдля обработки информации.
Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества.
Основные этапы развития информационной среды. Получение информации. Представление о задаче
поиска информации в файловойсистеме, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким
признакам. Решение информационнопоисковых задач. Поисковые машины.
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеё подкреплённости
доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 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 (дистанционноеобучение,
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.
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2.2.2.8. История России. Всеобщая история.
Истории древнего мира.

Введение
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник нашихзнаний о прошлом.
Представление о письменных источниках.

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах.
Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет
лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и
времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовлениеорудий как главное
отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота.
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретениеодежды из
звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Понятия «человек разумный», «родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия
«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».

Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие

и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев:
каменный топор, мотыга, серп.Изобретение ткацкого станка.
Последствия перехода к производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин»,
«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и
скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление
неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб»,
«царь».

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе
отпервобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).
Древний Восток. Древний Египет.

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркийклимат).
Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы,шадуфы).

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа»,
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды
колесничих.Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян.Священные
животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде.
Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона.
Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и
внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона
Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре иросписях. Скульптурный портрет.
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и
жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете,поучения писцов, «Книга
мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство;
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скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная властьфараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).

Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат,

разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и
леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на
искусственном орошении.Города шумеров Ур и Урук.

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства;
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом.Понятия
«закон», «ростовщик».

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар.
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Литература: сказания о Гильгамеше.

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основаниеколоний
вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские
мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья,исход из Египта).
Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства.
Храм бога Яхве.

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия,конница
как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни,
переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия.
Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.

Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли.
Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника.
Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ).
Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые».
Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные
нормы). Объединение Индии под властью Ашоки.Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к
старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения).
Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории.
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизмвластелина Китая. Возмущение
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк.
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.Древняя
Греция.

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные
области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.Древнейшие города Микены,
Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита.
Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и
Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря.
Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны.
Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги.Мифы
древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты,

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
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Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введенообозначение
буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф,
Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания
зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта.
Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены вуправлении
Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». Местоположение и
природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении.
Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь.
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин,два царя —
военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей,
Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли.Отношения колонистов с
местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины»,
«Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет».
Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в
Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу.
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием
царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в
победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия
«стратег», «фаланга», «триера».

Возвышение Афин в Vв. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный иторговый флот.
Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование
труда рабов.Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины.
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех- тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий иего
творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды
греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия
Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия в Vв. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе

Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья исоратники Перикла: Аспасия,
Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.

Македонские завоевания в IVв. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель —учитель
Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря
Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу
Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-
гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность
Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного
Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые:
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока
(Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинскойдемократии.

Древний Рим.
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Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение и
природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли,обилие пастбищ. Реки
Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на
семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка»,
«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление
господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика»,
«консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции.
Организация войска. Понятие «легион».

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген —  крупное государство в Западном Средиземноморье.  Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном
Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и
властвуй».  Разгром Сирии и Македонии.  Разрушение Коринфа и Карфагена.  Понятия «триумф»,
«провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском
хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры.
Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». Гражданские

войны в Риме.
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. ГибельТиберия.
Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их
походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц.
Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание
Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея).
Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и егополитика. Брут во главе заговора против Цезаря.
Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики.  Борьба Антония и Октавиана.  Роль Клеопатры в судьбе
Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий
трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия
«империя», «император»,
«преторианцы».Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».

Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром
римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянскихнародов. Понятие
«варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении
Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии,
Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола,
происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых
христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы»,
«Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с
хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления.
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Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты,водопроводы,
бани, амфитеатры, храмы.
Рим —  столица империи.  Повседневная жизнь римлян.  Особняки богачей.  Многоэтажные дома.
Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные
памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный
портрет.Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки.

Падение Западной Римской империи.
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть.
Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя иперенесение
столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия
«епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную
Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии.
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу
императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами.
Новый захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной
Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. Особенности цивилизации Греции и
Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к
родине.  Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.  Вклад
народов древности в мировую культуру

«История Средних веков». Введение. Средние века
Средние века: понятие их ронологические рамки, место среди других периодов истории,
периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних веков.

Раннее СредневековьеНовый
Рим

Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской империи. Становление
Византийской империи, характерные черты государственного устройства и жизни общества.
Расцвет Византии

Расцвет Византийской империи при Юстиниане
Расширение границ империи. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строительство
христианских храмови 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 в V-VIвв. Теодорих Великий и королевство остготов.
Завоевательные походы Византии против варварских королевств при Юстиниане Общественный
строй, занятия, образ жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье,
тенденции их развития.
Возникновение и распространение ислама. Мир ислама
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура мусульманскогомира.
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. ПровозглашениеКарла
императором. Империя Карла Великого: территория и управление. Культурная политика Карла
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Великого. Раздел империи Карла Великого (843) и его историческое значение. Влияние
государства франков на исторические судьбы народов Западной Европы.
«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 Востоком и Западом, военная служба варягов в Византии и других
государствах. Христианизация Северной Европы. Причины прекращения нашествий норманнов к
XIB.
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 и Ирландия в раннее 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 и отношений с ВизантиейвVП—XIIBB. Создание
славянской письменности и ее значение. Образование славянских государств в Восточной Европе
в IX—XIBB.

Европа на подъеме

Земля и власть
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 странах Европы. Принципы сеньориально-вассальных отношений в Англии и
Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника землив средневековой 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. Образжизни
кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература.
Империя и Церковь
Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского королевств послераздела
империи Карла Великого (843). Общее и особенное в становлении королевств Франциии Германии
в IX—XIвв.  Образование Священной Римской империи.  Положение Церкви в IX—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—XIIIвв. Взятие Иерусалима (1099) и
образование государств крестоносцев. Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами
Константинополя(1204)и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной и
Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания Крестовых походов к
концу XIIIв. Значение Крестовых походов.
«Возвращение» городов
Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIIIвв. Способы образования городов в
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зрелом Средневековье. Движения за освобождение городов от власти сеньоров, города- коммуны,
права и привилегии горожан(бюргеров).Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом
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 регионов Западной Европы (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, крепостныестены и др.
Быт горожан. Проблемы благоустройства и санитарного состояния городов в Средневековье.
Исторические предпосылки романского и готического 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—XIIIвв.
Характерные особенности городских школ и светскойсистемы 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
возникновения и распространения. Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и
общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.).

Папы, императоры и короли в Европе XII—XV вв.
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 внешнеполитическоеположение Англии и ее королей.
Отношения светских правителей с главой Католическойцеркви. Великая хартия вольностей как
первое соглашение между королем и его подданными.
Тема 20. Этот трудный XIVв.
Обострение социальных противоречий в XIVв. Причины резкого сокращения численности
населения Западной Европы в XIVв., их влияние на положение сословий, трансформацию их
отношений (переход от натурального хозяйства к товарно -денежным отношениям). Крестьянские
восстания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Предпосылки падения
престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Столетняя война (1337—1453) и ее
последствия для социально-политической истории Англии и Франции, европейской истории в
целом. Ж. д'Арк. Гуситское движение в Чехии.
Дальние страны Во владениях великого хана
Этнокультурные и религиозные особенности монголов вначале XIIIB.Образование государства
монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные походы в Азии иЕвропе. 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—XIIв.
Делийский султанат (XIII— XVвв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью
мусульман. Религиозная политика султанов и многообразиерелигиозной жизни жителей Индии.
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Распад султаната. Влияние индийской культуры на страны ЮгоВосточной 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 ижизни 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 ее жителей, 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
Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная характеристика
народов Америки в эпоху Средневековья: основные занятия населения, общественные отношения,
религиозные верования, государственное устройство, культурные достижения майя, ацтеков,
инков и др.

На пороге Нового времени

И снова Европа
Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. Экспансия турок-османови падение
Византии. Положение покорённых народов. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового
времени. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм.
Мастера Раннего 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 развития в XVв.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История России.

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса
«История России с древнейших времён до начала XVIв.». Принципы периодизации отечественной
истории IX—XVвв. Факторы самобытности российской истории.
Источники по российской истории. Основные понятия и термины: факторы
самобытностироссийской 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—IVвв. 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. Скифскоецарство. Дербент. Основные
понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис,кочевники.
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Восточная Европа в середине Iтысячелетия.

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.

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине Iтысячелетия.
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— XIIвв. 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 Iтысячелетия. 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, походына 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 причинывыбора
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 иГлеба.
Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства,
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основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и
просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского
права. Признаки расцвета Древнерусскогогосударства 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.

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 системапрестолонаследия, 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 структураРуси:
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—XIIвв. Общие принципы
строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления вгородах 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 Православнойцеркви 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
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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 XIIIв.

Образование самостоятельных русских земель.

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, удельныйкнязь.

Земли Южной Руси.

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьбаза
киевский престол во второй половине XII— начале XIIIв. 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 XIIIв. 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 XIIIв. 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
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княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причиныпоражения. Походы Батыя на
Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241).
Героическая оборона русских 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—XVвв.

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—XVe.
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—XVв. Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточнойземель
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 началеXIVв.
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 XIVв.,
возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с
Ордой во второй поло вине XIVв. 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 XVв.

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление ЗолотойОрды во
второй половине XIVв., 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 IIТёмный,
Софья Витовтовна.

Конец эпохи раздробленности.

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода иТвери.
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 ирегалии, 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— XVв.

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения
Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедрыв Москву. Роль
митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий
Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутри церковная борьба конца XVв.:
иосифляне и не стяжатели, ереси. Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, не
стяжатели, иосифляне. Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит
Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.

Русская литература во второй половине XIII —XVв.

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки
её возрождения в конце XIII— начале XIVв. 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: Софроний
Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин.15 Искусство во второй
половине XIII— XVв. Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIIIв.) и Северо-
Восточной Руси (начало XIVв.): 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
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Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. Обобщающее повторение
Всеобщая история.

Введение. Что такое Новое время
Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории
Новоговремени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть всеобщей
истории,  связь этого периода с историей Древнего мира и Средневековья.  Тенденции и
исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени во всеобщей истории
человечества, его связь с современностью. Виды источников по истории Нового времени.

Великие географические открытияВ
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
Васкода Гама—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
XVIв. — 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 мира европейцев, влияние
Великих географических открытий
на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала.

Меняющийся облик Европы Развитие

техники

Универсальные показатели технического прогресса: источники энергии и типы двигателей,
характер их изменения вран нее Новое время. Основные сферы
производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV—первой половине XVII в.
Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном производстве и
кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, 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.

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
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Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии

Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и творчества
деятелей эпохи Возрождения. Эпоха титанов. Искусство Высокого Возрождения. Личности и
творчество мастеров Италии (Леонардо да 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 Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. Брейгель Старшийи др.)

Реформация и Контрреформация в Европе

Реформация и Крестьянская война в Германии
Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление Католической
церкви в Германии в началеXVIв. Начало Реформации. Личность МартинаЛютера (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 XVIвеке
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 запрещенныхкниг». Тридентский собор
и католическая реформа.
Государства Западной Европы в XVI —XVIIвеках

Империя, в которой «никогда не заходило солнце»

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею в первой половине XVIв. Социально-
экономические и политические противоречия в испанском обществе.
Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных 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 национальноосвободительного движения в
середине XVIв.
Развитие партизанского движения(морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм
Оранский как лидер освободительной борьбы. Образование Республики Соединенных провинций.
Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих
географических открытиях.
Под знаком двойни у розы. Англия в первой половине XVIвека
Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XVв. Условиядля
становления ранне капиталистических отношений. Огораживания и его социальноэкономические
последствия. Укрепление королевской власти при первых Тюдорах. Реформация «сверху» и
утверждение в стране англиканства. Контрреформация в годыправления Марии Тюдор(1553—
1558).
Британия—владычица морей. Англияпри Елизавете Тюдор
Золотой век Елизаветы I(1558—1603).Экономическая и религиозная политика королевы,
«обрученной с нацией». Превращение Англии во «владычицу морей». Особенностистановления
абсолютизма в Англии.
Франция на пути к абсолютизму
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Политическая централизация государства в конце XV— первой половине XVIв. Францияна
религиозной карте Европы XVIв. Причины и основные этапы Религиозных войн.
Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVIIв.
Международные отношения в XVI—XVIIвеках
Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в VI—XVIIвв.
Религиозные противоречия как фактор международной политики в раннее Новое время. Система
европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—1648), ее причины, состав Католической лиги
Евангелической унии. Территориальный раздел Европы по словиям Вестфальского мира. Новая
карта Европы и исторические уроки Тридцатилетнейвойны.
Наука и культура в конце XVI—XVIIвеке

Начало революции в естествознании

Предпосылки переворота в естественных науках в XVI—первой половине XVII в. Выдающиеся
ученые и их открытия, способствовавшие изменению взглядов человека намир и Вселенную (Н.
Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука
и Церковь.

Литература и искусство XVI—XVIIвеков
Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. Шекспир и
«вечные образы» его произведений. «Дон Кихот» М.Сервантеса. Искусство барокко вархитектуре
и живописи.

Взлёты и падения монархий
Французская монархия в зените: Людовик ХГУ-«король-Солнце»

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней 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 XVIIIвв. Расцвет драматургии итеатрального искусства. Влияние классицизма на культуру
других стран Европы.
Английская революция 1640—1660 гг.
Английская революция середины XVIIв.: ее причины, назревание конфликта междупарламентом и
королевской властью. Начало гражданской войны.
Основные политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты,
левеллеры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом Iиего
казнь. Установление республики.
Становление английской парламентской монархии

Установление протектората Кромвеля, его внутренняя и внешняя политика. РеставрацияСтюартов.
Политика Карла IIи Якова II. «Славная революция». Билль о правах.
Складывание политических партий ториивигов в английском парламенте.

Восток и Запад: две стороны единого мира

Великие державы Азии в VI—XVII веках

Османская империя в XVI—XVIIвв: территориальные изменения, внешняя и
внутренняя политика. Персия в XVI—XVIIвв. Индия в XVI—XVIIвв. 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— XVIIвеках
Развитие Китая в XVI—XVIIвв. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в
Китае в Новое время. Япония в XVI—XVIIвв. Политика централизации сёгунов Токугава в
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Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVIIвв.
История России.

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и
культурного развития России в XVI—XVIIвв. Принципы периодизации отечественной истории XVI—
XVIIвв. Источники по российской истории XVI—XVIIвв.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 сословнойсистемы 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 IVи условия становленияего личности.
Значение венчания на царство Ивана IVдля внутриполитического развития имеждународного
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 полкови «Уложение о
службе».

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные
старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянскоеополчение,
стрелецкое войско, стрельцы. Основные персоналии: Елена Глинская, АндрейСтарицкий, Иван IV,
А.Ф. Адашев, А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр.

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
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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. Тявзинскиймирный
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 XVIв.

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVIв. Стоглавый собор.Святые и
еретики XVIв. Учреждение патриаршества и его историческое значение.
Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество.

Русская культура в XVIв.

Развитие письменности в XVIв. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы
XVIв. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.
Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVIв. 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 XVIв.

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

В преддверии Смуты Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVIIвв. Тайна
гибели царевича Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избраниена 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 IсБорисом
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.
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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 иЯ.-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, КарлГХ.

Междуцарствие (1610—1613)

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор обизбрании
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 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 пораженияв ней России. Укрепление южных
границ Московского государства в контексте отношенийс Крымским ханством и Османской
империей. Взятие Азова и проблема принятия его «подруку Москвы». Итоги правления Михаила
Фёдоровича и положение России в середине XVIIв.

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинныеденьги, соха,
Поляновский мир, «Азовское сидение».

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин.
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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
какрегионы, 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 XVIIв.

Территория и население России в XVIIв. 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 XVIIв. 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 XVIIв.

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных
угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства eXVIIв. Рыбный промысел.
Крестьянство в XVIIв. Распространение дворянского землевладения.

Присоединение Украины к России

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь - центр борьбы украинского
на- рода за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславскаярада 8 января 1654 г.
Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведскаявойна 1656—1658 гг. и её
результаты.

Раскол в Русской православной церкви

Необходимость церковных реформ в середине XVIIв. 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 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 XVIIв.: 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
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места сражений разинцев справительственными войсками, итоги восстания.

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестныеписьма».

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, стрелецкийбунт,
Вечный мир с Речью Посполитой.

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи,Н.М.
Зотов, И.А. Хованский.

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVIIв.

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и
Дальнего Востока в XVIIв. Политика властей в отношении народов Сибири иДальнего 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 XVIIв.
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVIIв. 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 XVIIв. «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 Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель,
Иоганн Грегори.

Искусство XVIIB.

Новые черты в архитектуре XVIIв. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся
произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старыхгородах и новых
землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко.
Реализм в церковной и светской живописи XVIIв.

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и
особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно- прикладного
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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 XVIIв. Повседневная жизнь.
Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в бытвысших слоёв
населения страны. Одежда.
Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня,сорочка,

зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы.
Место XVIIIв. в мировой истории. Источники по истории XVIIIв. Роль России в мировойистории
XVIIIв.
Эпоха Просвещения
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIIIe.: истоки
Просвещения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм».
Европейские монархии XVIIIстолетия: общее и особенное
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии,
республики в Европе.
Международные отношения в XVIIIв.
Международные отношения середины XVIIIв.: основные тенденции и направления. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты
европейских держав.
Государства Европы в XVIIIв.
Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVШ 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 XVIIIв.: предпосылки, причины, участники. Начало и основныеэтапы
революции. Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и
значениереволюции. Страны Азии в XVIIIв.
Османская империя: от могущества к упадку. Персия в XVIIIB.Индия в XVIII в.: распад державы
Великих Моголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое,
культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии
BXVIIIB.Европейская культура и искусство в XVIII в.

Европейская культура XVIIIв.:основные черты развития. Развитие науки: завершение переворота в
естествознании, воз никновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль
изобретений XVIIIв. в промышленной революции. Стили художественной культуры XVII—
XVIIIвв. (барокко, рококо, неоклассицизм). Литература,живопись, музыка,

театральное искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIIIe.

История России.

История России. XVIIIв. От царства к империи.Эпоха

реформ Петра I
Начало правления Петра I
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVIIв. Династическийкризис
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1682 г. Борьба за власть. Регентство царевны Софьи при царях Иване и Петре. Хованщина.
Внешняя политика. Вечный мир с Речью Посполитой.Крымские походы. В.В. Голицын.
Отстранение царевны Софьи от власти.
Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра Iпо пути преобразований:
Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г.
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 регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга.
Победа в Северной войне
Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка
обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его
историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода
русских войск. Морские сражения и победы русского флота в
1714—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.
Генеральный регламент. Церковная реформа: упразднение патриаршества,учреждение
Синода. 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
металлургиеской 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 началеXVIIIв.
Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, Башкирии, наДону. К.
Булавин.
Преобразования в области культуры и быта
Преобразования Петра Iв 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 XVIIIв.
Браки Петра Iи 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 Iи 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 IIв Москве.Особенности и исход
правления Петра II.
Правление Анны Иоанновны «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.
Создание Кабинетаминистров. 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 в1730-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 XVIIIв. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско- шведская война (1741—
1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие России вСемилетней войне. Победы русских
войск. Изменение позиции России в конце войны всвязи 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 1762г.
Расцвет Российской империи
Внутренняя политика Екатерины IIи 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 XVIIIв.
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 XVIIIв.
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. Крупнейшиеярмарки
— Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине.
Воднотранспортные системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. Внешнеторговые
связи России. Российско-британские торговые контакты. Торговля состранами Востока. Денежное
обращение. Введение ассигнаций.
Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775)
Причины народных движений во второй половине XVIIIв. Предпосылки для возрождения
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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 IIи развитие общественной мысли.
Русско-турецкие войны второй половины XVIIIв.
Международное положение Российской империи в середине XVIIIв. 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 XVIIIв. Отношения России и

Речи Посполитой в XVIIIв. 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, Правобережной Украины, 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 XVIIIв.
Народы России в XVIIIвеке. 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 IIна 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.
Личностьимператора. Акто престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». Политика Павла
Iпо отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Дворцовый переворот 11
марта 1801 г. и его причины.

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра ВеликогоШкола,

образование и воспитание в XVIIIв.
Образование в России в XVIIIв. 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 воспитательныхдомов в Санкт-
Петербурге и Москве. Организация народных училищ в конце XVIIIв. Российская наука в
XVIIIв.
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.
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Гуманитарные науки. Становление исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение
русскойсловесности. 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 XVIIIв.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли.
Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса
вобществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская литература, театральное и музыкальное искусство
Художественная литература в XVIIIв. 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 XVIIIв. Архитектура. Скульптура. Живопись Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры XVIIIв. (барокко, рококо, классицизм,
сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства художников, архитекторов, мастеров,
прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в середине и второй половине XVIIIв.
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. Новыевеяния
и жанры в изобразительном искусстве конца XVIIIв. 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 XVIIIв. Всеобщая история.
Раздел 1. Революции и реакция в европейском и мировом развитии.Страны
Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение империи. Венский конгресс;
Ш.М. Талейран. Священный союз.

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 в 1815—1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма.

Становление национальных государств в ЕвропеСтраны
Европы во второй половине XIX в.

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя политика, франко- германская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-
венгерский дуализм.
Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - политические процессы.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве.
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Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений.Рабочее движение и профсоюзы.
Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.
Ведущие страны мира в середине XIX- начале ХХв. Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и СШАво второй половине ХГХв.
Великобритания и её доминионы.
Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX 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 XXB.
Страны Азии в XIXв.
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 сёгуната Токугава, 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 XXB.

Международные отношения в конце XIXв.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточныйвопрос.
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-XXвв.
Формирование военно-политических блоков великих держав.Новейшая история. Мир в 1900-1914
гг.
Мир к началу XXв. 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.
Наука, культура и искусство в XIX- начале ХХв.
Развитие культуры в XIXв.
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.
История России. 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 XIXв. 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



138

оброк, усадьба, патриархальные отношения.
Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIXв. Предпосылки и
начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслейпромышленности.
Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города как
административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой
половине XIXв. Городское самоуправление. Основные понятия и термины: промышленный
переворот, товарная специализация, городское самоуправление.
Государственный либерализм: Александр Iи 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 царствованияАлександра 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 началеXIXв.
Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в

началеXIXв. 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. Войнас Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир.

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор,
Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная
блокада, Фридрих сгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. Основные
персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов.
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 Iв 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 Iи
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.
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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. СобственнаяЕго
Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и
деятельность
Третьего отделения в середине XIXв. Попечительство об образовании. Официальнаяидеология:
«православие, самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия итермины: 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 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 Iи 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), СерафимСаровский.
Народы России в первой половине XIXв.
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. Кавказскаявойна
(1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля.
Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяногригорианская
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.
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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 XIXв.
Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первойполовине
XIXв. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой векрусской
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 XIXB.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. 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 реформыи 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 частно- предпринимательские способы его решения.
Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство,
крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные
персоналии: Т.С. Морозов.
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Народное самодержавие Александра III.
Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр IIIвступил на российский
престол. Отношение Александра IIIк 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 XIXв.
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 великойдержавы. Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров»,
Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. Основные персоналии: А.М. Горчаков, О.
Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев.
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIXв.
Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её
вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные.
Литература второй половины XIXв. Развитие театра. Основные стилии жанры изобразительного
искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и
градостроительства во второй половине XIXв.
Выдающиеся композиторы второй половины XIXв. и их произведения. «Могучая
кучка».Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIXв.
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 XIXв.
Национальная политика самодержавия. Национальный и конфессиональный состав Российской
империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во
второй половине XIXв. 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
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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 «Народнаяволя». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце
XIXB.Национализм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда».
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Iсъезд 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 XIXв. 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.
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 началеXXв. 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 правительственакануне
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.
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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 1906г.
Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия
законов. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Деятельность Iи IIГосударственных
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 IIIи
IVГосударственных 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. Гучков, М.В.
Родзянко.
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны.
Внешняя политика России после русско-японской войны.
Блоковая система и участие в нейРоссии. 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 началеXXв.
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.
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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.

2.2.2.10 Обществознание
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.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире:

как спасти природу.
Российское общество в началеXXIв.
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
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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 правонарушение. Преступление и наказание. Правовая
ответственность несовершеннолетних. 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 XXIв. Причины безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости.

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.
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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.

2.2.2.10. География
География Земли
Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе.

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной
поверхности.

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач
по плану. Составление простейшего плана местности.

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты,
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.

Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры

и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и
тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и
жизнь людей.

Земная кора и литосфера.Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие.
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние
процессы, изменяющие земную поверхность.
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Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин
по высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые
колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и
деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования
и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и
инструменты.  Наблюдения за погодой.  Измерения элементов погоды с помощью приборов.
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих
типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений
температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы
погоды. Климат и климатические пояса.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека
к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических
условиях.

Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения
морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в
формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и
хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод
Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек.
Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения
водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость
уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные
воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную
деятельность.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные
явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила
обеспечения личной безопасности.

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного
мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества



148

окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия)
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные,
природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природныйкомплекс Земли.
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия
компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.

Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы.

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью
выявления регионов проживания представителей различных рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения
мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения,
переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли.

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность
населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения
населения мира.

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов
мира. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные
виды хозяйственной деятельности людей, их география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города.
Городские агломерации.

Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие
факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой
океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера.

Материки, океаны и страны.  Основные черты рельефа,  климата и внутренних вод Африки,
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы.
Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население,
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
География России

Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория
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России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения
России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение
России как фактор развития её хозяйства.

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные
границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая
зона Российской Федерации.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и
жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное
устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные
округа.

Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с
природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы,
формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и
проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере
своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы.
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости
по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической картеособенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей.
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики
условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы.
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и
климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и
климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод, суши и связанных с ними
опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России.
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Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на
территории России.

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с
эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их
свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного
комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр,
лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов
природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная
поясность. Особо охраняемые природные территории России. ПамятникиВсемирного природного
наследия.

Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXIвв.
Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий.
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава
населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни
мужского и женского населения России.

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность
как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим
материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей
размещения народов России, сопоставление с политикоадминистративным делением РФ.
Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных
отношений. Языковой состав населения. География религий.

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных
частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения
России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных
территорий России.

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и
экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного
населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.

Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое
положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения
типов территориальной структуры хозяйства.

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
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производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России:
основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и
факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная,
газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов
добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в
производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление
характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы
размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов:
основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы.
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство.
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и
сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных
отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов
выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт
и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи:
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы,
центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве
жизни населения.

Районы России
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного

районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал,

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристка регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и
районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлениеи анализ условий для
развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы ичеловека на примере одной
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из территорий региона.
Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.

2.2.2.11. Физика
Физика и физические методы изучения природы

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические
величины и их измерение. Международная система единиц. Физические законы и закономерности.
Физика и техника. Научный метод познания.
Механические явления.

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность
механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания
движения и взаимосвязь между ними. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность
вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение
тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость.
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения.
Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения.  Момент силы.  Центр тяжести тела.  Рычаг.  Подвижные и неподвижные блоки.  Равенство
работ при использовании простых механизмов. Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Атмосферное
давление на различных высотах. Гидравлические механизмы. Давление жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические
волны в однородных средах.  Длина волны.  Звук как механическая волна.  Громкость и высота тона
звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.Диффузия в газах,

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура.
Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия.
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количествотеплоты. Удельная теплоемкость. Удельная
теплота сгорания топлива. Закон сохранения ипревращения энергии в механических и тепловых
процессах. Плавление и отвердеваниекристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощениеэнергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.
Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при
расширении.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы
использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля
конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.
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Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила
тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное
поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и
сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их
свойства. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет - электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы.
Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада.
Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и
звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

2.2.2.12. Химия
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент.
Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом.
Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества.
Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная
атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон
сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания
химических реакций. Моль - единица количества вещества.
Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических
реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое
вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории.
Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем
газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения
газов при химических реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды.

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства

оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение
кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных
средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Химические свойства
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солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного
использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева

Строение атома. Состав ядра атома. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного
(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы
Д.И. Менделеева. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь.

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная
связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость физических свойств
веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе.

Классификация химических реакций по различным признакам. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени
окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность
окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV - VII групп и их соединения
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения

галогенов.
2.2.2.14. Биология

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. 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
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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 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 наклетки.
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.

Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания,

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.

Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная

изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие
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видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии.
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере.
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

2.2.2.14. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль
изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и
художественные стили. Целостность визуального образа культуры.

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях
искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости
эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество.
Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных
искусств в формировании образа Родины.

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах
народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие
мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в

организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире.
Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека.

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира,
защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики,

скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения.

Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и

цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных формпредметного

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой,
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства.



157

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические,
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального
в архитектуре и дизайне.

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический
дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение.
Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-
прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная
природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание
художественного образа в искусстве фотографии.

2.2.2.15. Технология
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования
следующих направлений и разделов курса:

Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

• технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
• технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
• технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
• технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
• технологии художественно-прикладной обработки материалов.

Электротехника
• электромонтажные и сборочные технологии
• электротехнические устройства с элементами автоматики
• бытовые электроприборы Технологии ведения дома Кулинария
• санитария и гигиена
• физиология питания
• блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки
• блюда из овощей
• блюда из молока и кисломолочных продуктов
• блюда из рыбы и морепродуктов
• блюда из птицы
• блюда из мяса
• блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
• заправочные супы
• изделия из теста
• сервировка стола. Этикет
• приготовление обеда в походных условиях Создание изделий из текстильных и поделочных

материалов
• свойства текстильных материалов
• элементы машиноведения
• конструирование швейных изделий
• моделирование швейных изделий
• технология изготовления швейных изделий
• выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов Художественные ремёсла
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• декоративно-прикладное искусство
• основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративноприкладного
искусства
• лоскутное шитьё
• роспись ткани
• вязание крючком
• вязание на спицах Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
• исследовательская и созидательная деятельность.

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской
идентичности и правового поведения;
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную
ценность;
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной)
ситуации.
Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной

экологической обстановкой. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов
питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного
поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила
поведения при пожаре при пожаре. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных
условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях
криминогенного характера. Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность
подростка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Рекомендации по

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайныеситуации техногенного
характера и защита населения от них. Рекомендации по безопасному поведению. Средства
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание
всем!».

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при
террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета. Личная безопасность при
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по
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освобождению заложников.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение
табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их
факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика.
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь
при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь
при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении
электрическим током.

2.2.2.17. Физическая культура
Знания о физической

культуре История
физической культуры.

• олимпийские игры древности.
• возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
• история зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
• краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Зимние
Олимпийские игры в Сочи.
• физическая культура в современном обществе.
• организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
• организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств
• техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели
• всестороннее и гармоничное физическое развитие
• адаптивная физическая культура
• спортивная подготовка
• здоровье и здоровый образ жизни
• профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования
• закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
• влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности
• проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения
• восстановительный массаж
• проведение банных процедур
• доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой

• подготовка к занятиям физической культурой.
• выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
• планирование занятий физической культурой.
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• проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
• организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой.
• самонаблюдение и самоконтроль.
• оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
• измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.

• оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
• индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.

• акробатические упражнения и комбинации.

• ритмическая гимнастика (девочки).
• опорные прыжки.
• упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
• упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
• упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).

Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения.

• прыжковые упражнения.
• метание малого мяча.

Спортивные игры.
• баскетбол. Игра по правилам.
• волейбол. Игра по правилам.
• футбол. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, силы,

выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

2.2.2.18. История КБР
(8 -9 класс).

Наш край в древности
Первобытнообщинный строй на территории Северного Кавказа и КБР.
Периоды развития человечества и их стоянки. Северокавказская культура. Эпоха военной

демократии. Кочевые племена эпохи военной демократии.
Адыги в древности.
Древнейшие и древние предки адыгов. Формирование адыгской народности.
Племена Центрального Кавказа в IV-XIIвв.
Взаимоотношения с другими народами. Культура и быт адыгов. Нартский эпос.
Происхождение и ранняя этническая история балкарцев. Различные взгляды на проблемы

происхождения балкарцев. Социально-экономическое развитие балкарцев.
Наш край в XII-XVвв.
Походы монголо-татар на Северный Кавказ.
Этапы завоевания народов Северного Кавказа. Северный Кавказ в составе Золотой Орды. Борьба

народов Северного Кавказа против монголо-татар. Династия Мамлюков в Египте.
Нашествие Тимура.
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Разгром Тохтамыша. Поход Тимура на Кавказ. Распад золотой орды. Появление ханств.
Хозяйство местных жителей. Социальная структура и политическая устройства Кабарды и
Балкарии.
Хозяйственная деятельность. Развитие ремесла. Торговля.
Феодально-родовая знать. Феодальные отношения в Кабарде и Балкарии. Характеристика

социальной структуры. Особенности развития культурных традиции кабардинцев и балкарцев.
Кабарда и балкария XVI-XVIIIвв.
Экономическое развитие.
Территория и населения. Основные занятия кабардинцев и балкарцев. Торговые связи с

соседними народами.
Общественно-политический строй. Выступление крестьян.
Социальная структура. Антифеодальное движение крестьян.
Политический строй и общественный быт балкарцев.
Гражданское управление в Балкарии. Тёре социальный строй балкарцев. Обычное право. Тау

адет. Религия. Одежда. Искусство и архитектура.
Политическое положение Кабарды и Балкарии XVI-XVIIIвв.
Русско- кабардинские отношения в XVIвеке.
Предпосылки сближения Кабарды с Россией. Женитьба Ивана Грозного на дочери Темрюка

Идарова. Значение русско-кабардинский отношений 2-ой половины XVIвека.
Кабарда в системе международных отношений XVIIIвека.
Внутреннее и внешнее положение Кабарды.
Русско-кабардинское военное сотрудничество. Внутренняя и внешняя обстановка. Деятельность

А.Б. Черкасского. Прикаспийский поход Петра I.
Кабарда и русско-турецкие войны.
Белградский мир. Жизнь и деятельность Жабаги Казаноко. Кючук-Кайнарджийский договор, его

значение.
Начало колониальной политики царизма во 2-ой половине XVIIIвека.
Особенности форм и методов колонизации Кабарды. Строительство военной линии. Кавказская

война: причины, начало, характер, периоды. Этапы завоевания Кабарды.
Русско-балкарские отношения. Взаимоотношения кабардинцев и балкарцев с другими

народами.
Балкарские горские общества. Предпосылки установления русско-балкарских отношении.

Присоединение Балкарии к России. Связи кабардинцев и балкарцев с народами Кавказа.
Кабарда и Балкария в 1-ой половине XIXвека.
Экономика. Социальная структура и политическое устройство.
Территория и население. Основные занятия кабардинцев и балкарцев. Сословия Кабарды и

Балкарии, их положения. Политическое устройство Кабарды и Балкарии.
Создание системы административно-колониального управления. Борьба против

колониального гнета.
Введение приставства в Кабарде. Учреждение родовых судов и расправ. Карательные

экспедиции царских генералов. Антиколониальные выступления. Образование Кабардинского
округа.

Усиление народно-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа.
Движения Шамиля и народы Кабарды и Балкарии. Начало Кавказкой войны, ее причины.

Основные этапы русско-кавказской войны. Усиление военно-колониальной политики.
Сопротивление горцев. Окончание кавказской войны. Геноцид адыгов.

Деятели русской культуры о нашем крае.  Русские писатели,  композиторы и художники о
Кабарде и Балкарии. Декабристы на Северном Кавказе.

Историческая наука, зачатки школьного образования.
Просветители. Возникновение историко-этнографической науки. Первые светские школы.
Кабарда и Балкария в пореформенный период.
Земельная и административная судебная реформа 60-70-х гг. XIXвека.
Причины проведения реформ. Освобождение крестьян. Значение и последствие реформ.
Развитие хозяйства Кабарды и Балкарии в пореформенный период.
Причины развития хозяйства. Рост населения края. Изменения в развитии хозяйства. Расслоение
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деревни. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Расслоение деревни. Крестьянские выступления. Участие наших земляков в русско- турецкой

войне.
Русское население.
Заселение края. Терские казаки и крестьянские войны. Колонизация края. Хозяйственная

деятельность новых поселенцев.
Развитие культуры Кабарды и Балкарии.
Народное образование. Сельские школы. Ставропольская гимназия. Просветители.
Проникновение в хозяйство капиталистических отношений.

Развитие мелкой промышленности. Банки, кредитные учреждения. Аграрные выступления. Волнения
в Нальчике.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
На ступени ООО Программа воспитания и социализации обучающихся основана на
Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного общего
образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы
формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной
ступени общего образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования. Данная
Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи
возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом
современных социокультурных условий развития детства в современной России.
Программа социальной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования

содержит следующие разделы:
• цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего образования;
• планируемые результаты социализации обучающихся;
• организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на ступени
основного общего образования;
• основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебновоспитательной,
общественной, коммуникативной и трудовой деятельности;
• критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по социально-
педагогической поддержке социализации обучающихся;
• методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся.

Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся
Программа основывается на требованиях к результатам освоения основных образовательных

программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития, программы
формирования и развития универсальных учебных действий. Возможность ее успешной реализации в
высокой степени зависит от того, насколько полно на начальной ступени общего образования у
обучающихся были развиты такие личностные качества, как готовность и способность к
саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-
смысловые установки, отражающие их индивидуальноличностные позиции, начальные социальные
компетентности, основы российской гражданской идентичности.Кроме того, предполагается, что в
начальной школе учащимися освоены универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является
возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования в
духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной программы
образовательное учреждение уже вело целенаправленную работу по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации. Образовательное учреждение постоянно соотносит свои
результаты с контрольными, заявленными Программой духовно- нравственного развития, воспитания
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и социализации обучающихся на ступени начального общего образования (см. таблицу), поскольку
для успешной деятельности в этой сфере на ступени основной школы важны все указанные позиции:
без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением
духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста.

Результаты духовно-нравственного развития воспитания
и социализации младших подростков.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми
и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
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•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.

На этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и расширить
деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых
этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской российской
идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любвик Родине и уважения к
культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа.

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 2
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», задают общую
смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся:
«...приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

. защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

. адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников».

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что
все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Это может произойти только
в том случае, если система образования проведет данную работу строго адресно, исчерпывающе
полно и всестороннее зная базовые характериологические особенности как своих воспитанников, так
и того пространства, в котором осуществляется их социализация. Это исключительно важно,
поскольку этот сложнейший и многомерный процесс центрируется, в конечном счете, на подростке,
переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на
все сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социально-
психологических связей и отношений с внешней средой. Как известно, именно на начало этого
возрастного периода приходится бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том
числе на этно- национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже - наркотиков.
Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается активная и беспорядочная половая
жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества»,
нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность
подобных проявлений напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, с
качеством уже усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм).
Завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в его жизни
социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования в школе или
выбрать иную образовательную траекторию, поступив в учреждение начального или среднего
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профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень
многое здесь также зависит, помимо много прочего,именно от качества его социализации.

В качестве категории общественного бытия социализацию можно определить как процесс
операционального овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных
для культурных традиций, существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также
усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том числе
конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями иных
традиций на основе толерантности и межкультурного (в том числе межэтнического) диалога.

На финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) важно понимать, что происходит
бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение
более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается
в общественном признании накопленного к этому времени своего жизненного опыта и требовательно
предпринимает первую в жизни сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает
силу и право открыто и во всей полноте продемонстрировать своё отношение к миру - через
поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий. Ступень основного общего образования,
таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры
скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент
взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого.

Будучи живым государственно-общественным организмом, оно - общее образование, образно
говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. Этот процесс обусловлен множеством
факторов, действующих как в самом современном российском образовательном пространстве, так и
вне его: в мире происходит становление постиндустриального информационного общества, и
возникают совершенно новые социально-экономические, социокультурные и иные реалии,
требующие от образования нового отношения к обучающимся - прежде всего, как к субъектам-
носителям человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях,
которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно.

Из выше изложенного следует, что социализация обучающихся на ступени основного общего
образования - не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный
процесс. Она осуществляется всюду - и при освоении академических дисциплин, и в развитии у
обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных
внеучебных деятельностях. Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени
развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и
собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в
целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно
зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении.

При реализации программы социализации на ступени основного общего образования
необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим
лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к
старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и на
убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из
них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных
ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков
ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они часто резко негативно
настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, претендующего на
роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и
психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь
диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное - он должениспытывать
чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им
придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.

Цели и задачи социализации обучающихся на уровне основного общего образования.

Целями социализации обучающихся на ступени основного общего образования, исходя из
приоритета личности перед группой и коллективом, являются:
• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-
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педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на
обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;
• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ деятельности
и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а
также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования выступают
развитие их способности:
• согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в социальной среде; •
уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для оценки
результативности и эффективности деятельности всего образовательного учреждения, правомочно
рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой сфере, как реальное достижение
участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают неоспоримое (публично
подтвержденное) право претендовать на материальное поощрение из стимулирующей части фонда
оплаты труда. И что особенно важно - причины этого поощрения прозрачны и понятны не только
педагогическому коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, эти педагоги получают
дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более высокую категорию.

В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным
учреждением преемственно, год за годом, то это может и должно стать сильной позицией при
прохождении им процедуры государственной аккредитации.

Планируемые результаты социализации обучающихся.
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом,

способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех
сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим
коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда
так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).

Очевидно, что многие стороны процесса социализации проявляются настолько отчетливо и
перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого
результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима специальная оговорка. Она связана с тем, что
любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций,
черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации.
Подросток-сангвиник и подросток- меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к
одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет
одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, особенно при
установкевоспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной оценкой «полученного
результата». Отсюда - принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не
внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, ее
устойчивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в
деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений
фиксируются те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную
практику. Это - важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь
может идти преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) знакомстве с
социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и
управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры,
внутренних дел и т.д. и т.п.

Этот возраст -  самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных
представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность непосредственного
присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми или иными
функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и хранителями
музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка
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ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не
представляют себе систему образования в ее подлинномсоциокультурном измерении. Поэтому их
деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации
исключительно продуктивным.

Понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участииподростков в
социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно
этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной
проблематики окружающей жизни.  Поэтому ее результаты могут выражаться,  по большей части,  в
своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовкесобственных презентаций, отражающих
возникшее отношение к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире
круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше
результативность его социализации.

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие
школьников в разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней:
персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), региональный
(общероссийский, глобальный) уровень.

1. Персональный уровень
Развитость способности:

• сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для
здоровья физического, нравственного и психического - своего и окружающих);
• поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими,
входящими в круг актуального общения;
• критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь
устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
• занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и
явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках
правовых и нравственных норм;
• быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
• относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
• публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных
средств коммуникации

2. Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:

• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного
самоуправления;
• поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
• участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
• участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
• участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности;
• участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и
т.д.);
• сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:

• участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка
публичных презентаций по этой работе;
• участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д.,
посвященных актуальным социальным проблемам родного края;
• участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших
школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как
• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.),

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних
дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;

• проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы;
• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их
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социальных последствий);
• проблематика уровня и качества жизни местного населения;
• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их
традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;
• экологическая проблематика;
• проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:

• разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и
социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения,
глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др. •
участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ
(крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников
исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и
цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших
соседей (особенно бывших республик СССР).

Основные направления и формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности

Основные направления социализации обучающихся.
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на

человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации - привнести в этот
процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим
помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем,
сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в
виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях
наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная,
психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).

1 направление: создание режима максимального благоприятствования процессам
позитивной социализации подростков

• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) - предполагает обязательный
углубленный анализ двух сред:
• широкого социального, социально-культурного, социально-экономического,
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и
которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;
• психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом образовательном
учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса
социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон
характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с
позиционированием подростков в Программе:
• наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность
изменять их и вырабатывать новые;
• наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства
собственного достоинства;

• степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость;
• мера креативности, как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы,
противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению,
самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся
ситуациях, умение творчески подходить к жизни.
• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте задач
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социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в образовательной
программе образовательного учреждения;
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и детско-
взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным, на взгляд
авторов Программы, результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр,
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее
выраженное социальное измерение, и др.);
• создание по мере необходимости дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также
(если это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным
направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по
пересекающимся проблемам;
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации Программы (как
внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия с
дирекцией Программы.

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• расширение и углубление практических представлений о формальных и неформальныхнормах и
отношениях, определяющих состояние местного социума; о возможностях участия граждан в
общественном управлении, практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, городе; с
учетом возрастных и познавательных способностей - знакомство с механизмами реализации на
уровне своего социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства,
компетенций органов власти и управления различных уровней;
• практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина России;
непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов семьи и других
взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным стратам;
• развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую личностно-
гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через
персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких
документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод;
• развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение представлений об участии
России в системе международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет
Европы и др.);
• углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и единстве;
одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав
Российской империи и СССР, так и никогда не входивших - особенно Японии, Китая, Ирана,
Турции);
• расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как народные, государственные
или важнейшие религиозные праздники);
• развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи,
села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным спорным или
социально негативным ситуациям;
• утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является родным) как к
величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния;
осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной коммуникации;
осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими
как универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных
культурных пространствах;
• развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с
другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности
видеть и понимать включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный
диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого
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взаимодействия.
Виды деятельности и формы занятий

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заинтересованными
представителями соответствующих социальных структур особенностей социально-экономического и
социально-культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных
объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодёжи в
улучшения ситуации;
• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих
предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений)
«десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с целью критического осмысления
их позитивных и негативных ценностных оснований;
• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди относят
тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо
ценным было бы выяснение обстоятельств,  по которым один и тот же человек в разные эпохи то
считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по
выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.;
публичные презентации о славных людях данной местности,региона, России, рода человеческого;
• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;
• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами;
• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной
жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.;
участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево,
глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно
духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной
программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ;
подготовка подростками собственных публикаций.
• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского
государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по
подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании,
Франции, Германии, Италии и др.). Очень полезным было бы сопоставление текстов
государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных
и религиозных праздников с публичными презентациями.

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• развитие способности к рефлексии (критики)  оснований деятельности -  как своей,  так идругих
людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживатьи искать и
находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;
• развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме,
анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемыхявлений и
участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить качество
информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и
различными СМИ;
• развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно
расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;
• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от своих
родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида
(лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских
взаимоотношений в коллективе;
• сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на бережное,
гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической
деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со
стороны других людей.
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Виды деятельности и формы занятий
• исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и
этнокультурных страт и сообществ в XIX -XX веках (например, дворян, купечества, офицерства,
крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка
возникшей картины;
• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, имеющие
«выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного;
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи,
подростковой дворовой группы (субкультурнойтусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и
последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-
этические вопросы;
• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных
взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, взаимной поддержке;
• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, других живых существах, природе;
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих
и обогащающих преемственность между поколениями.

4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей
начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных
интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе
универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через- всю-жизнь»;
• изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных
профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря образовательным возможностям,
предоставляемым образовательными учреждениями начального и среднего профессионального
образования своего и соседних регионов;
• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду
обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-
нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;
• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в
разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных,
экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности,

последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к
небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую
историческую эпоху этот труд был совершен;
• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к признательному
восхищению теми, кто занимается творчеством - созданием прежде не бывшего: изобретательством,
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;
• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, музеях,
лекториях и т.п.
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Виды деятельности и формы занятий
• на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального и
среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или
области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков).
Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего
учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного
разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли
полученного образования (общего, профессионального, самообразования и т.д.) и универсальных
компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком
окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а
также выпускники, показавшие достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни;
• полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация
публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;
• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениямданной
Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний,
полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);
• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой или
исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с
«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность трудовых и творческих общественных объединений)

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуальнейших
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис
выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на
муниципальном уровне как личностно важный опытприродоохранительной деятельности;
• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; принятие
тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного выхода из глобального
экологического кризиса;
• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные
силы.

Виды деятельности и формы занятий
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с
реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрестностях;
сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих
отношений;
• на этом фоне - проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как
отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;
• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка
по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом жеотношении могут оказаться
полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе;
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
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очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров и экологических патрулей;
• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,
походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);
• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании,
прикладных видах искусства;
• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих
с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии
подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название условно).

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно - о его
разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в
разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере европейской
моды от античности до наших дней;
• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту
природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов;
постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д.
искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства;
параллельно - освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших
культурно-художественных и религиозно-художественных традиций.
• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в
различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.).

Виды деятельности и формы занятий.
Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и безобразном) -

неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и
объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко
доступным оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть
возможность составить монографические подборки картин всех художников, скульпторов,
архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох.

Многие виды возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых
направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые
представляются недооцененными в педагогической практике:
• «использование» родного села, города и их окрестностей в качестве своеобразной
«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социальноприродный
феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения- исследования может
оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом
• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о
выдающихся произведениях искусства;
• организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим
обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других
форм долговременного хранения и использования.
• организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где
происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка
(классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в
интересных местах, и др.;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;
• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное
пространство, развитие умения выражать себя вербально.

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и
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включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия,  в ходе которого

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и
осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной
школе есть учебный предмет обществознание.

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и,
во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такуюсоциальную
практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого
продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью
личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и личность.

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной
пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельныхэлементов действия в рамках
социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального
проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные,
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно,
логически и структурно связаны друг с другом.

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной
деятельности - преобразование социального объекта, явления, ситуации.

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
• социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница,
магазин, почта, парикмахерская и др.);
• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство
стадиона и т.п.).

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной
деятельности, общий уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой - базой, основой проектирования.

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально
организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия
«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие
в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их
предложения по улучшению социальной ситуации;
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• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры
воспитанников;
• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке
и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
социально-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного
общего образования

Эффективность социально-педагогической поддержки социализации учащихся (по
возможности психолого-педагогической поддержки с привлечением психолога) может быть
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого
процесса.

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что
предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность
построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей
партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить
вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группыобщающихся
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально
культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие - это диалог, требующий
терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая
собеседника.

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий
для оценки результатов социализации.

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста
криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности,
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны - социального равнодушия к происходящему.
Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда - такой комплексный
критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех
площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в
целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту
ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на
самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и -
главное - усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе
и о мире.  Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность подростков в
процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения к
себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в
своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и
экспериментирования (в культурных формах) с миром социальных отношений.

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости
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следующих направлений деятельности:
• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить
свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической
организации материала и пр.);
• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально
значимого продукта;
• исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные
проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его
отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном видеэта система отношений
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде
поведения человека в различных ситуациях.

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе
норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё многообразие таких систем: они свои у
разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.

Поэтому так важно при разработке Программы социализации опираться на исходную
поведенческую матрицу, которую участники образовательного процесса принимают в качестве
некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход
индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь
идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее
субъектов - до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию
организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или
постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в
Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их
собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в
набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и
дискредитирующим идею.

Таким образом,  ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты)  должны
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, родители). При этом
периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера,
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент
рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются
оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде
персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,
либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о
качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого
себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их
полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях
«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во
«взрослом мире».
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Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его
актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни
критическим опытом освоения этого пространства:  о нем у него нет еще даже хотя бы тех
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего,
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ,
обывательские стереотипы и предрассудки.

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого
«фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном
случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в
целом.

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на
ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом
отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-
познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда -
требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной
Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на
еще недоступном им «языке».

При этом ясно,  что,  видя свой стратегический результат в социально активном,  личностно
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может
осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей
местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).В этом смысле развитие общественного
управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона,
формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих
поколений выступает еще одним
категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере.

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и
комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по
социализации обучающихся и обозначить их.

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа -
образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в
том,  что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее,
помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном»,
традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они
чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом
мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой
собственной. Отсюда - главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального
воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести
мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией,
между их внутренним миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это
нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже
полученные),  а с другой -  подготовить их к бесконфликтному,  конструктивному взаимодействию с
другими людьми на следующих этапах жизни.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
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здоровью в повседневной жизни, осуществляется через комплексы мероприятий:
комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня
и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей
работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.комплекс мероприятий,
позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления)
по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных
индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих,
и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории
и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимостибережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
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потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.комплекс мероприятий,
позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и
поведение других людей.

Деятельность МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных
программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся
и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена
на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в основной школе.
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Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.
п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной
школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья и экологической безопасности;
• проведение классных часов;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.

2.4. Программа коррекционной работы.Введение.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - дети

с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального и основного общего образования являются:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», письма
МНО РСФСР от 14.11.1988г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
• письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых
дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой
школы»;
• письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
• письмо Минобрнауки РФ от 30.09.2009г. № 06-1254 «О рекомендациях по организации
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов,

нуждающихся в обучении на дому, в субъекте РФ»;
• письмо Министерства образования Российской Федерации от 26.04.2001 г. №29/1524-6 «О
концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со
специальными образовательными потребностями)»;
• Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому;
• Устав МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково;
• Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам и адаптированным
программам в МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково.

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования сформирована для
контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МОУ «СОШ№1 с.п.
Заюково.

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы основного общего образования.

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями

здоровья, обусловленные особенностями их физического и психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и их
интеграцию в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы отражает её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения, способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся;
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
-иформационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса- обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками..
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществляют: школьный психолог,
социальный педагог, учителя-предметники, классный руководитель.

Целью психолого - педагогического сопровождения обучающегося в общеобразовательном
учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной
интеграции его в социум.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,

успешности обучения;
• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может
учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего
времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения
являются:

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.

2. Аналитическая работа.
3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного

на всех участников образовательного процесса — проведение школьных больших и малых
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и
родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем

межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися,

испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостаткив развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
Республиканским центром психолого-медико-социального сопровождения МОН КБР ПМПК г.
Нальчика, специализирующимся в области коррекционной педагогики, медицины.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной
программы основного общего образования

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается,
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным
участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-
развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого;
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные
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задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Обучение по адаптированным коррекционным программам — форма дифференциации

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении
всего курса обучения и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него
уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает
излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию
положительных внутренних мотивов учения.

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.

Внеурочная деятельность
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе сдругими детьми.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировка коррекционных
мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет ПМПК г. Нальчик.
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
• по итогам обследования и с учетом рекомендаций ПМПК и анализа выполнения индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача педагогического коллектива — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной
направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных
тенденций эмоционально-личностного развития.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное
образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.

В МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково созданы необходимые условия для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

Вход в школу для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в
школу установлен пандус. Пандус достаточно пологий, для того чтобы ребенок на коляске мог
самостоятельно подниматься и спускаться по нему.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут

рассматриваться:
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную
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работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
• направление на курсы педагогических работников образовательного учреждения для прохождения
специальной подготовки с тем, чтобы овладеть необходимой квалификацией для организации работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ

Раздел 3. Организационный
3.1. Учебный план основного общего образования.
Пояснительная записка.

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).

В 8 - 9-х классах учебный план на 2023-2024 учебный год разработан на основе следующих
нормативноправовых документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014г. № 23-РЗ «Об образовании»;
- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов России»;
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N115 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 "Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254";
- Устав МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково.

Особенности учебного плана.

Учебный план основного общего образования - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.

Учебный план МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково, реализующей основную образовательную программу
основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования:

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и
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организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план предполагает пятидневную нагрузку с продолжительностью уроков 40 минут.
Продолжительность учебного года в 8-9 классах 34 учебных недель.
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Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения (общеобразовательная школа).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и основными целями

реализации содержания предметных областей являются:

Предметная область
Цели освоения

Русский язык
литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература"- языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, обеспечит:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры,  воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, языку межнационального общения народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений; обогащение активного и
потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Родной язык и родная
литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"
обеспечит:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое
поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении,  о его уровнях и единицах,  о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
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Иностранные языки Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечит:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к
иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения иностранным языком в
соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,
правилами речевого этикета.

Общественно -
научные предметы

Изучение предметной области "Общественно-научные дисциплины»
обеспечит:
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее
социализации;

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний
и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем
мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.

Математика и
Информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика»
обеспечит:
- осознание значения математики и информатики в повседневной
жизни человека;

- формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки; -
понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
- В результате изучения предметной области "Математика и
информатика" учащиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об
основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Естественнонаучные Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"
обеспечит:
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предметы -формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного и
бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития; -
формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно
обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.

Технология Изучение предметной области "Технология" обеспечит:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных
действий;
- совершенствование умений выполнения учебноисследовательской и
проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.

Физическая культура
и основы безопасност
жизнедеятельности

Изучение предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности " обеспечит:

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
- овладение основами современной культуры безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;

- понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; -развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных
мероприятиях;
- физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
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- установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.

В 2023 - 2024 учебном году образовательное учреждение реализует требования ФГОС основного общего
образования в 8-9 классах.

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие инвариантной части учебного плана и
части, формируемой участниками образовательных отношений (70%/30%).

Образовательная область «Физическая культура»: в 8-9 классах отводится 2 часа физической культуры,
третий час реализуется за счёт часов внеурочной деятельности.

В 8 классе на учебные предметы музыка, технология отводится по 0,5 ч. в неделю на каждый предмет
(итого 34ч. за год). Изучение предметов осуществляется по полугодиям.

При проведении занятий по технологии в 8-9 классах осуществляется деление классов на 2 группы
(мальчики и девочки).

Образовательная область «Естественно научные предметы»: предусматривает изучение предмета «Физики»
в 9 классе - 2 ч. в неделю.

В 8-9-х классах реализуется предмет «География КБР» за счет внеурочной деятельности.
В 8-9-х классах реализуется предмет «История КБР».

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в порядке, установленная локальным
актом МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация проводится с учетом требований ФГОС ООО.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся

осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, анализируются и рассматриваются на
заседаниях педагогического совета, методических объединений, на совещании при директоре, заседаниях,
родительских и классных собраниях.

Реализация данного Учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми
обучающимися, позволяет достигнуть целей основной образовательной программы основного общего
образования, обеспечивает условия для сохранения здоровья обучающихся, удовлетворяет социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.

3.1. Учебный план
основного общего образования (8-9классы)

муниципального общеобразовательного учреждения
МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково

на 2023 - 2024 учебный год (5-дневная учебная неделя)
(в соответствии с ФГОС основного общего образования)

Предметные области
Учебные предметы

Классы

8а,б кл.
ФГОС

9кл.
ФГОС

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 3 3
Литература 2 3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной (кабардино-черкесский)
язык 1,5 1,5

Родная (кабардино-черкесская)
литература 1,5 1,5

Иностранный язык
Английский язык 3 3

Математика и Математика
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информатика Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история. 2 2

История КБР 1 1
Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно - научные
предметы

Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство Музыка 0,5
Технология Технология 0,5
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2
ОБЖ 1 1

Итого в обязательной части 33 33

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 0 0

Учебные недели 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе), в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами

33 33

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участниковобразовательных отношений, учетом
региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график реализации
образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований
СанПиН и мнения участников образовательных отношений в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 19.10.1).

Годовой
календарный учебный график ООО

МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково
на 2023-2024 учебный год

Начало учебного года - 1 сентября 2023 года.
Окончание учебного года:
1) 8 классы - 24 мая 2024 года
2) 9 классы - 24 мая 2024 года (может измениться с учетом установленных на 2024 год сроков
государственной (итоговой) аттестации выпускников)

Продолжительность учебного года:
для 8 классов - 34 недели;
9 классы - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов).
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№ Этапы учебного года              Классы
п/п 8 9
1 I четверть 04.09.23г.- 27.10.23г. 04.09.23г.- 27.10.23г.
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 с 28.10.2023г. по 05.11.2023г. (9 дней)

6 Зимние каникулы с 30.12.2023г. по 08.01.2024г. (10 дней)

7 Весенние каникулы с 23.03.2024г. по 01.04.2024г. (9 дней)

8 классы 9 классы
8 Летние каникулы 24.05.24г. - 31.08.24г. После окончания

государственной итоговой
аттестации по 31.08.2024г.

Начало учебных занятий в 8.30.
Режим работы - 5-ти дневная учебная неделя.
Продолжительность уроков:

8-9 классы - 40 минут.

Учебные курсы, кружки дополнительного образования - 40 минут.

Расписание звонков для учащихся 6-9 классов:
№ урока Время Перемена
1 урок 8.30 - 9.10 10
2 урок 9.20 - 10.00 20
3 урок 10.20 - 11.00 20
4 урок 11.20 - 12.00 10
5 урок 12.10 - 12.50 10
6 урок 13.00 - 13.40 10
7 урок 13.50 - 14.30

Промежуточная аттестация
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково, промежуточная аттестация
обучающихся 5-8 классов проводится без прекращения образовательной деятельности по следующим
предметам учебного плана:

Класс Предмет Формы проведения
8 класс Русский язык Сочинение

Математика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
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Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2024г. по 17.05.2024г.

План внеурочной деятельности
обучающихся 8-9 классов МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково

на 2023 - 2024 учебный год

Направления внеурочной
деятельности

Курсы внеурочной
деятельности по видам
деятельности

Объём
внеурочной
деятельнос ти
в часах

8
9

Информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение
профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

«Профминимум 1 1

Занятия по формированию функциональной
грамотности обучающихся

Функциональная
грамотность: учимся для
жизни

1 1

Занятия, направленные на удовлетворение интересов
и потребностей обучающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в самореализации,
раскрытии и развитии способностей и талантов)

Спортивные игры 1 1
«Вероятность и
статистика» 1
«Мой край» 1 1
Новейшая история 1

Занятия, направленные на удовлетворение
социальных интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое сопровождение
деятельности социально ориентированных
обучающимися комплекса мероприятий
воспитательной направленности

Резерв 4 4

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала,
их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в
условиях системы основного общего образования. Такая возможность МОУ «СОШ№1 С.П.
ЗАЮКОВОпредоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом ООО. Организация
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса в основной школе. Учащимся предоставлена возможность выбора занятий,
направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Направления отобраны учащимися, их родителями
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(законными представителями) с помощью анкетирования с учетом возможностей и их пожеланий. Занятия
проводятся в форме кружков.

Цели внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося ООО в свободное от учебы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся ООО. Формирование
навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового образа жизни.
Принципы программы:
Включение обучающихся в активную деятельность.Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой. Учет возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
Традиции школы. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. Месторасположение
школы (центр города).

Направления реализации программы.
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства для проведения учащимися
свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от
учебы время организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учебы время.
4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся ООО.
Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными направлениями
программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 3 направления.
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:

• конкретное планирование деятельности,
• кадровое обеспечение программы,
• методическое обеспечение программы,
• педагогические условия,
• материально-техническое обеспечение

Краткая характеристика руководителей кружков, внеурочной деятельности.

№ №
Ф.И.О. Образова-

ние
Специальность Квалификация
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1 Шигалугова Д.С. Ср.спец. Учитель
кабардинского
языка и
литературы

Первая

2 Кумыкова Л.Х. Высшее
Учитель русского
языка и
литературы

Высшая

3 Хаваяшхова М.Б. Высшее Учитель химии Высшая

4 Малухова С.А. Высшее
Учитель биологии

СЗД

6 Сохова Ф.М. Высшее Учитель физики Высшая

7 Кундетова Л.Ю. Высшее
Учитель истории
и обществознания

Высшая

8 Кажарова Р.Х. Высшее Учитель матем Высшая

9 Мамаева Л.К. Ср.спец. Учитель музыки Первая



195

10 Хахов М.М. Учитель
физической
культуры

СЗД

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия
Подготовка педагогических кадров к работе с
учащимися по внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с
Учителями - предметниками и
руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение методического уровня всех
участников воспитательного процесса Семинары-практикумы в методических

объединениях с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым
программам. Прохождение курсовой
переподготовки по ФГОС.

Обеспечение комфортных условий для работы
педагогов

Изыскать возможности материального
поощрения
руководителей кружков, клубов,
спортивных секций.

Активизировать вовлеченность работников
культуры в систему общешкольных
мероприятий

Организация и проведение
общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной
работы с учетом возможностейпедагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время:
• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.
Создать банк методических разработок
дел школы, мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок
педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках
сетевого взаимодействия.

Разработать систему диагностической
работы педагога-психолога по вопросам
досуговой деятельности обучающихся.

Диагностика запросов обучающихся на
организацию свободного времени.
Диагностика возможностей школы и
внешкольных учреждений по организации
свободного времени обучающихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.

Разработать систему мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности
педагога. Провести Педагогические советы и
заседания МО с участием специалистов
внешкольных учреждений.
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Создать банк методической литературы
по организации досуга обучающихся.

Приобретение методической литературы и ее
постоянное обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их
знакомство с содержанием имеющейся
методической литературы.

Мате
риаль
но-
техн
ическ
ое
обесп
ечени
е№

Необходимость В наличии (в учебном классе)

1 Выбор оптимальных условий и площадок для
проведения различных мероприятий

Актовый зал.
Спортивный зал.
Учебные кабинеты.
Библиотека, читальный зал.
Компьютерный класс.
Столовая.
Открыта площадка на
свежем воздухе.

2 Материалы для оформления и творчества детей
Канцелярские принадлежности.
Пианино.

3 Компьютеры В каждом учебном кабинете -1 .

5 Проектор В учебных кабинетах -11

6 Экран Интерактивная доска - 12.

Предполагаемые результаты:
✓ внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
✓ улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;
✓ укрепление здоровья воспитанников;
✓ развитие творческой активности каждого ребенка;
✓ укрепление связи между семьей и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы
жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании
детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:

✓ усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
✓ гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
✓ развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
✓ освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
✓ оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в

том числе обучение детей в домашних условиях.
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества)
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с
детьми;

✓ развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

✓ оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников,
изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных
занятий.

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их
возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2) социальной активности;
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
4) приобщение к системе культурных ценностей;
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму,
конкурентоспособности;
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному
здоровью;
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и
умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
9) навыков здорового образа жизни.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7) спортивно-оздоровительная деятельность;
Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор которых
определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу,
2) упражнение,
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
4) методы игры в различных вариантах,
5) составление плана и т.д.
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное общественное мнение о
школе. Именно на раннем уровне обучения следует обращать внимание детей на различные аспекты
человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др.
Эти факторы развития компетентностиобучающихся в ОУ.
Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся с целью итоговой оценки, подготовки выпускников на уровне основного общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:

✓ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
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личностных результатов общего образования);
✓ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве

содержательной и критериальной базы оценки;
✓ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-
познавательных задач;

✓ оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
✓ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
✓ использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
✓ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
✓ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений;
✓ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;

✓ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково, организационную структуру, запросы участников

образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов

социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, характеризующий

систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами

основной образовательной программы основного общего образования;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах проведённой

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной

образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной

образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного
процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).

В целях реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов в
МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково создаются соответствующие
условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационнофинансовые.

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования.

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
включает:

• укомплектованность учителями-предметниками на IIступени общего образования (100%);
административным персоналом (100%).

• МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Система управления.

Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом
РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ№1 с.п.
Заюково.

Собственные нормативно-правовые локальные акты и организационно-распорядительные документы не
противоречат действующему законодательству и Уставу образовательного учреждения.

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является директор МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательным учреждением в соответствии с
действующим
законодательством.

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет старшеклассников
(ученическое самоуправление).

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МОУ
«СОШ№1»с.п. Заюково, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательного учреждения
установлены Уставом МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Структура образовательного учреждения и система управления.
Общее собрание трудового коллектива - рассматривает и принимает Устав Учреждения,

изменения и дополнения, вносимые в него; представляет интересы всех граждан, участвующих своим трудом в
деятельности Учреждения, на основе трудового договора.

Управляющий Совет МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково- это коллегиальный орган государственно -
общественного управления, имеющий управленческие полномочия по решению вопросов функционирования и
развития образовательного учреждения. ДеятельностьУправляющего совета регламентируется Уставом и
Положением об Управляющем совете. Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как
он представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково,
действующий в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей. Разрабатывает стратегические документы МОУ
«СОШ№1»с.п. Заюково (Программа развития школы, Образовательная программа и Годовой план работы
образовательного учреждения).

Совет самоуправления - орган ученического самоуправления.
Административные обязанности четко распределены согласно Уставу МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково,

штатному расписанию, тарифно-квалификационным характеристикам в соответствии с должностными
инструкциями и ежегодным приказом «О распределении должностных обязанностей между членами
администрации».

Сведения об администрации ОУ:
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Должность ФИО
(полностью)

Образование
Общий
пед. стаж

Стаж адм.работы
общий в данном ОУ

Директор Нахушев Замир
Юриевич

Высшее 28 15 15

Заместитель
директора по
УВР

Шикобахова
Мадина
Гамеловна

Высшее 27 11 11

Заместитель
директора по
ВР

Хацукова Зоя
Хамидбиевна

Высшее 18 17 17



201

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность Должностные обязанности Кол-во

работников
в ОУ
(имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалификации Фактический

Руководитель
ОУ

обеспечивает системную
образовательную и
административно-хозяйственную
работу ОУ

1 высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

высшее
профессиональное
образование, стаж

работы на
руководящих должностях
не менее 5 лет

Заместитель
руководителя

координирует работу
преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и

иной документации.
Обеспечивает совершенствование
методов организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.

4 Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 3 лет.

Высшее педагогическое
образование у всех
заместителей
директора,
педагогический стаж
работы более 20 лет

Учитель осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательной программы

42 Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное

Высшее образование (в
том числе н/в) - 52%,
Среднее
профессиональное -
29%
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профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.

Социальный
педагог

осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.

1 Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

Образование высшее
профессиональное

Преподавате ль
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ. Организует,
планирует и проводит учебные, в

том числе
факультативные и внеурочные
занятия, используя разнообразные
формы, приёмы, методы и средства
обучения

1 Высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО без
предъявления требований к стажу работы, либо
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное
(военное) образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования
и педагогики и стаж работы по специальности не
менее 3 лет.

Стаж работы по
специальности более 3
лет

Педагог
дополнитель
ного
образования.

осуществляет дополнительное
образование обучающихся в
соответствии с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.

Среднее
профессиональное
образование

Педагог-
библиотекарь

обеспечивает доступ
обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании,
профориентации и социализации,

1 Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность»

Высшее
профессиональное
образование
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содействует формированию
информационной компетентности
обучающихся

Главный
бухгалтер

выполняет работу по ведению
бухгалтерского учёта имущества,
обязательств и хозяйственных
операций

1 Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или специальная
подготовка по установленной программе и стаж
работы по учёту и контролю не менее 3 лет

Высшее
профессиональное
(экономическое)
образование
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Педагогический коллектив.
В МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково работают 26 педагогических работников. Из них:
• имеют высшее образование - 15 (60%);
• имеют высшую квалификационную категорию - 10 (38%);
• имеют первую квалификационную категорию - 5 (19 %);
• Почетных работников - 4 (15 %);
• молодых специалистов - 1 (4 %).

Достижения преподавателей основной школы:
В МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково работает слаженный коллективучителей основной школы.

В основной школе работают 17 учителей. Из них:
• имеют высшее образование - 14 (82%);
• имеют высшую квалификационную категорию - 6 (35%);
• имеют первую квалификационную категорию - 3 (18%);
• Почетных работников - 3 (18 %);
• молодых специалистов - 1 (59 %).

В своей работе учителя основной школы применяют разнообразные современные
педагогические технологии: ИКТ-технологии, проектная деятельность, технология
проблемного обучения, технология развития критического мышления, игровые технологии,
обучение в сотрудничестве.

Во многом благодаря использованию данных технологий у наших учащихся
формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности -
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе. Помимо этого данные технологии обучают навыкам
учебного труда, взаимопониманию, воспитывают такие качества, как общая любознательность,
восприимчивость, толерантность, ответственность, умение сотрудничать.

Все учителя основной школы прошли курсы повышения квалификации на базе ИПК и
ПРО КБГУ г. Нальчик.

Данные курсы позволили учителям:
1) Освоить мультимедийные средства и цифровые инструменты, познакомиться с

цифровыми образовательными ресурсами и элементами материальной среды основной школы,
необходимыми для организации образовательной деятельности в классе согласно требованиям
ФГОС ООО. Познакомиться с принципами работы в информационной среде основной школы.

2) Освоить возможности технологии деятельностного подхода в образовательном
пространстве основной школы.

3) Познакомиться с факторами и движущими силами развития личности школьника,
личностными ресурсами ребенка, психолого-педагогическими механизмами взаимосвязи
личностного, интеллектуального развития, субъектного опыта школьников. Освоитьметоды и
приемы воспитательной работы по формированию ценностных ориентаций школьников.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, что
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учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно участвуя в его
делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. По мнению учителей,
характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной
поддержки и взаимопомощи.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать:

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего
образования и основного общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Получила развитие работа психолого-педагогической службы школы, обеспечивающая
существенную поддержку образовательного процесса, позволяющая эффективно отслеживать
тенденции развития учащихся и осуществлять необходимую коррекцию, профессиональное
консультирование учащихся, педагогов и родителей.

Работает психолого-медико-педагогический комиссия, позволяющая эффективно и
оперативно решать проблемы, возникающие в ходе образовательного процесса.

Проводится, в том числе и с участием психологической службы школы, большая работа
по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

Учителя школы осознают необходимость обновления своего теоретического багажа и
технологического арсенала и активно используют потенциал системы ПК.

Программа разрабатывалась на принципах: демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности, светского характера обучения.

Адресность ООП
Программа адресована участникам образовательного процесса МОУ «СОШ№1» с.п.

Заюково, к числу которых относятся:
• педагоги школы;
• родители обучающихся;
• представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других
выборных органов ОУ.
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.)
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

программы основного общего образования.
Финансирование МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково в части оплаты труда и учебных

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива
включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В
«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о
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распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В
базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной
деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной
деятельности.

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне
муниципалитета.

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию
права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по
представлению руководителя образовательного учреждения.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных,
новых ситуациях.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательнойпрограммы основного общего образования.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1972году, имеет 18учебных кабинетов,
собственное отопление, холодное водоснабжение, канализацию, столовую на
60 посадочных мест, компьютерный класс, медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные
игровые площадки (футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, детская игровая) общей
площадью 450 кв.м., уличный тренажерный комплекс.

Библиотечный фонд насчитывает 10169 экземпляров, из них: 5282- фонд учебной
литературы, 2938 -фонд художественной литературы, 98- фонд справочно-методической
литературы, 1851- фонд краеведческой литературы.

Благодаря Национальному проекту «Образование» получили развитие техническая
оснащенность и программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Так, в
рамках проекта школа получила оборудование для кабинетов химии, биологии, физики в
соответствии стребованиями ФГОС второго поколения.

С 2007 года школа подключена к глобальной сети Интернет.
В школе имеется 11  мультимедиапроекторов,  11  интерактивных доски,  1

компьютерный класс.
Внешние по отношению к МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково условия.

За время реализации предшествовавшей образовательной программы школы существенно
изменились многие факторы:
усилилась необходимость развития процесса оптимизации содержания образования в
соответствии с основной парадигмой современного образования;
• усиление расслоения социума по материальному уровню обеспеченности, и, как следствие
этого, настоятельная необходимость сохранения качественного бесплатного образования
для детей (школа расположена в районе, в котором преобладают семьи сневысоким уровнем
доходов, достаточно высоко количество неполных семей, семей, в которых работает один из
родителей и т.п.);
• высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, порождаемый
стремительно меняющимися общественными отношениями;
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• тенденции к активному сотрудничеству между семьей, школой и социумом, определяемые
необходимостью ускорения процесса адаптации к современным, постоянно меняющимся
условиям жизни;
• реальное обновление содержания и технологий образования, развитие системы курсов
повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно-
педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педагогических
технологий;
• частичное обновление материально-технической базы образовательного учреждения.
После многолетнего последовательного уменьшения количества учащихся, связанного с
демографическими проблемами, наблюдается некоторое увеличение количества детей,
поступающих в первый класс. По прогнозам, в ближайшие 5 лет это количество будет
последовательно увеличиваться.

Школа стремится стать центром культурного развития детей, для чего
поддерживает связи с Республиканским эколого-биологическим центром, РЦ НТТУ, НОУ
«Сигма» и т.д. Активно ведется совместная работа с учреждениями культуры, досуга и
спорта с.п.Заюково. Система дополнительного образования ОУ и все вышеперечисленные
учреждения удовлетворяют интеллектуальные, эстетические, физические потребности
учащихся.

Ведутся кружки по интересам, идут занятия в спортивных секциях. Широкий охват
учащихся дополнительным образованием способствовал увеличению количества
результативного участия детей во внеклассных и внешкольных мероприятиях.

В практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и
проектной деятельности, активные формы работы на уроках, методики КСО.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно методические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования
обеспечиваются современной информационно образовательной средой.

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учено познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.

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 инфраструктура;

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественнонаучной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
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дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических
(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
•  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов иявлений;
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности,
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской
ипроектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Для
реализации поставленных задач в школе достигнуты следующие результаты:

• Создан сайт школы.
• Создана единая база данных по школе (по УВП, кадрам).
• Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы, в рамках единого

информационного пространства школы.
• Компьютеризация административных рабочих мест.
• Компьютерный класс.
• Подключение к сети Интернет компьютеров школы.
• Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет.
• Учащиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах.
• Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности.
• Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам,

внеклассным мероприятиям.
• ИКТ используется для внеклассной работы:
• при проведении родительских собраний;
• для проведения школьных научно-практических конференций;
• на общешкольных мероприятиях

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной



210

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково обеспечено учебниками, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного
общего образования.

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека
образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы основного общего образования.

Учебно-методический комплект
МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково

на 2023-2024 учебный год

№ Класс №№ по ФП Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Наименование издателя
(издателей)

1 8 1.1.2.1.1.4.4 Русский язык Разумовская М.М.,
Львова С.И., Капинос
В.И.

Акционерное общество
Издательство
"Просвещение"

2 8 1.1.2.1.2.2.4 Литература ( в 2-х
частях)

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Акционерное общество
"Издательство
«Просвещение»

3 8 1.1.2.3.1.1.4 Английский язык Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е.

Акционерное общество
"Издательство
«Просвещение»

4 8 1.1.2.4.2.6.2 Алгебра Мерзляк А.Г,
Полонский В.Б и др. Акционерное общество

«Издательство» «
Просвещение»

5 8 1.1.2.4.3.1.1 Геометрия,7-9 Атанасян Л.С, Бутузов
В.Ф. и др Акционерное общество

«Издательство» «
Просвещение»

6 8 1.1.2.4.4.3.2 Информатика Семакин И.Г.,
Залогова Л. А,

БИНОМ.
Лаборатория знаний,
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Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.

7 8 1.1.2. 5.1.2. 4 Всеобщая история.
История Нового
времени. XVIII век

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и
другие; под ред.
Искендерова А.А.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

8 8 1.1.2. 5.1.1. 3 История России: 8-й
класс: учебник: в 2
частях

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А., Курукин
И.В. и другие; под ред.
Торкунова А.В.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

9 8 1.1.2. 5.2.1. 3 Обществознание.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и другие

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

10 8 1.1.2.3.4.1.3 География 8 Алексеев А. И.
Николина В. В.
Лапкина Е. К.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

11 8 1.1.2.5.1.7.2 Физика Перышкин А.В.
Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

12 8 1.1.2.5. 2.3.4 Биология Драгомилов А.Г., Маш
Р.Д.

Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

13 8 1.1.2.5.3.5.1 Химия Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г. Акционерное общество

"Издательство
"Просвещение"

14 8 1.1.2.7.2.1.4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. Акционерное общество

"Издательство
"Просвещение"

15 8 1.1.2.7.1.1.4 Технология
КазакевичВ.М.,
Пичугина Г.В.,
Семенова Г.Ю. и
другие; под редакцией
Казакевича В.М

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

16 8 1.1.2.9.2.1.1 Основы безопасности
жизнедеятельности

8-9 класс
Рудаков Д.П., Приорова
Е.М., Позднякова О.В.
и другие;
Дежурный Л.И. и
другие;

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

17 8 1.1.2.8.1.1.2 Физическая культура
8-9 класс

Лях В.И.
Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

18 9 1.1.2.1.1.4.5 Русский язык Разумовская М.М.,
Львова С.И., Акционерное общество
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Капинос В.И. Издательство
"Просвещение"

19 9 1.1.2.1.2.2.5 Литература ( в 2-х
частях)

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Акционерное общество
Издательство
"Просвещение"

20 9 1.1.2.3.1.1.5 Английский язык Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е.

Акционерное общество
Издательство
"Просвещение"

21 9 1.1.2.4.2.6.3 Алгебра Мерзляк А.Г,
Полонский В.Б и др. Акционерное общество

«Издательство»
« Просвещение»

22 9 1.1.2.4.3.1.1 Геометрия,7-9 Атанасян Л.С, Бутузов
В.Ф. и др Акционерное общество

«Издательство» «
Просвещение»

23 9 1.1.2.4.4.3.3 Информатика
Семакин ИГ., Залогова
Л. А, Русаков СВ.,
Шестакова Л.В.

БИНОМ.
Лаборатория знаний,

24 9 1.1.2. 5.1.2. 5 Всеобщая история.
История Нового
времени. XIX - начало
XX века

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и
другие; под ред.
Искендерова А.А.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

25 9 1.1.2. 5.1.1. 4 История России: 9-й
класс: учебник: в 2
частях

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Левандовский А.А. и
другие; под ред.
Торкунова А.В.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

26 9 1.1.2. 5.2.1. 4 Обществознание.
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Лобанов И.А. и другие

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

27 9 1.1.2.3.4.1.4 География Алексеев А. И.
Николина В. В.
Лапкина Е.К.

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

28 9 1.1.2.5.1.7.3 Физика Перышкин А.В., Гутник
Е.М. Акционерное общество

"Издательство
"Просвещение"

29 9 1.1.2.5. 2.3.5 Биология Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Чернова Н.М.; под
редакцией
Пономаревой И.Н

Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

30 9 1.1.2.5.3.5.2 Химия Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г. Акционерное общество

"Издательство
"Просвещение"
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31 9 1.1.2.9.2.1.1 Основы безопасности
жизнедеятельности

8-9 класс

Рудаков Д.П.,
Приорова Е.М.,
Позднякова О.В. и
другие;
Дежурный Л.И.
и другие;

Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

32 9 1.1.2.8.1.1.2 Физическая культура
8-9 класс

Лях В.И.
Акционерное общество
"Издательство
"Просвещение"

Учебные пособия регионального компонента,
используемые в образовательном процессе

МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково
на 2023 - 2024 учебный год

№ Класс Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Наименование издателя
(издателей)

1 8 Адыгэбзэ Урусов Х.Ш.,
Тамбиев Б.А. Издательство «Эльбрус»

2 8 Адыгэ литературэ Бижоев Б.Ч.
Издательство «Эльбрус»

3 8 История КБР. Бекалдиев М.Д.
Издательство «Эльбрус»

4 8 Физическая
география.

Емузова Л.З.
Издательство «Эльбрус»

5 9 Адыгэбзэ Урусов Х.Ш.,
Тамбиев Б.А. Издательство «Эльбрус»

6 9 Адыгэ литературэ
(учебник)

Хакуашев А.Х. Издательство «Эльбрус»

7 9 Адыгэ литературэ
(хрест.)

Бижоев Б.Ч.
Издательство «Эльбрус»

8 9 История КБР. Бекалдиев М.Д. Издательство «Эльбрус»

9 9 Экономическая и
социальная
география КБР.

Бураев Р.А. Издательство «Эльбрус»

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной

программы МОУ «СОШ№1» с.п. Заюково является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в МОУ «СОШ№1»с.п. Заюково, реализующей
ООП ООО, условия:

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
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программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП ООО;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.

Система условий реализации ООП МОУ «СОШ№1 с.п. Заюково базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы
основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий.

Направление
мероприятий Мероприяти я Сроки

реализации
I.
Нормативное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Наличие решения органа государственно-общественного
управления (совета школы, управляющего совета) о введении
в образовательном учреждении Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения

По мере
необходмости

3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования
основной образовательной программы образовательного
учреждения

Ежегодно

4.Утверждение основной образовательной программы
образовательного учреждения

Ежегодно

5.Обеспечение соответствия нормативной базы
школытребованиям Стандарта

Август 2023

6.Приведение должностных инструкций
работников

образовательного учреждения в соответствие с требованиями
Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками

Август
2023
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7. Разработка и утверждение плана-графика
введенияСтандарта

Август 2023

8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии со
Стандартом

май
Ежегодно

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса (например, положения об
учебном кабинете и др.)

Август 2023

10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин,модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
положения о формах получения образования;

Ежегодно

Нефинансовое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

Ежегодно

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной

платы
работников образовательного учреждения,  в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров

Ежегодно
Сентябрь
январь

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

Ежегодно
сентябрь
январь

III.
Организа-
ционное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению Стандарта

Ежегодно

2. Разработка модели организации образовательного процесса Ежегодно

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждений общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

Ежегодно

4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Ежегодно

5. Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательным учреждением к
проектированию основной образовательной программы
основного общего образования

Ежегодно

ГУ.Кадровое
обеспечение

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
Стандарта

Ежегодно
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введения
Стандарта

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения в связи с введением Стандарта

Ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения Стандарта

Ежегодно

V.Информа-
ционное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов
овведении Стандарта

Ежегодно

2. Широкое информирование родительской общественности о
подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода
на них

Ежегодно

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в
содержание ООП

Ежегодно

4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
Стандарта

Ежегодно

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе результатах
введения Стандарта

и Ежегодно

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения

Ежегодно

планируемых результатов;
по использованию ресурсов времени для

организациидомашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий

VI.Материальн
о- техническое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации Стандарта основного общего образования

Ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям Стандарта

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиеническихусловий требованиям Стандарта:

Ежегодно

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательнойсреды требованиям Стандарта

Ежегодно

Ежегодно

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных

Ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к

информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Ежегодно
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