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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «КШИ №2» 

Минпросвещения КБР на 2021-2022 учебный год (6-9 классы) разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897приказ об утверждении ФГОС ООО 

от31.05.2021г№287) с изменениями и дополнениями   

- Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным УМО, протокол 1/15 от 08.04.2015г ред.от 04.02.2020г) 

 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам   основного общего и 

среднего общего образования утвержденным приказом министерства просвещения РФ от 

22.03.2021г№115; 

 -Приказ  Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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;  

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях»,утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

- Устав ГБОУ КШИ №2 Минпросвщения КБР; 

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы (далее –ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО ГБОУ«КШИ №2» Минпросвещения КБР в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный . 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО,конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

—пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

• программу военно-патриотического воспитания.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

ГБОУ «КШИ №2» МинпросвещенияКБР.  

 

1.Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

    Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ «КШИ №2» 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. неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения и общества в социально- экономических реалиях в 

соответствии с программой развития ГБОУ «КШИ №2» МинпросвещенияКБР.  

      Задачи программы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО;  

• обеспечение:   

- доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

- начальных профессиональных знаний и навыков, необходимых для осознанного 

выбора профессии на гражданском или военном, общественном или ином достойном 

поприще в сфере государственных интересов.  

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

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

профессиональных склонностей через систему объединений дополнительного 

образования детей, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей системы социального 

партнёрства школы;  

• организация интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

соревнований,творческой, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с воинскими частями, учреждениями 

профессионального образования;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 

общего образования, обеспечивается реализацией системно- деятельностного подхода, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня(результата)личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения   личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 
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Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе России“Об образовании в Российской Федерации”: 

• гуманистический характер образования; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

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 информационного 

общества, 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;  

 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

    Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 12–15 лет, связанных:  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

   Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12–13 лет, 6–7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 

чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 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.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ «КШИ №2» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
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особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для 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 ООП ООО ГБОУ «КШИ №2»   опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей.  

     В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.  

    Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно  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», «Иностранный язык»,  «Иностранный язык (второй)», « Родные языки», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

    Планируемые предметные результаты освоения кабардино-черкесского языка (родного) 

и кабардино-черкесской литературы (родной)  и балкарского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС  на сегодняшний день разработаны в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов региональным учебно-методическим объединением 

Кабардино-Балкарской Республики. 

   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, 
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овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня.  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 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

     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 и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

   Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

Достижения личностных результатов освоения основной образовательной программы  

ГБОУ «КШИ №2»   базируется на следующих основополагающих принципах:      

  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);  
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-    интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

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

расточительном потребительстве ;  

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

- Сформированность ответственного отношения к учению;  

- уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
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организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 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 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;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

   Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

   В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

    Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; - 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) 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;  
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выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить  

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

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

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе -анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; - 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.    

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.       Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих  

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

-  выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

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

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и --- применять 

способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;  
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

    Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

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

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 

главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); - критически оценивать содержание и форму текста.  

       Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.    

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
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- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

      Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

-играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); - критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

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

договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием  

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; - 

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

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  
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- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.  

     Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

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

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

создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 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 русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
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- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия;  

- проводить морфологический анализ слова;  

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;  

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурносмысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении;  

- использовать орфографические словари.  

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, 

доверенности, резюме 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;  
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- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

  9 класс 

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 русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
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 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

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, 

доверенности, резюме 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; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учебный курс 9 класс 

Личностные: 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

толерантное сознание и поведение в обществе; 

навыки сотрудничества со сверстниками; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к самообразованию. 

Ученик научится: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать собственные тексты; 

 изучать языка; осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные: 
умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

умение ориентироваться в различных источниках информации; 

умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Ученик научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения 

. 

Предметные: 
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней. 

овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 
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владеть формами обработки информации исходного текста; 

работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Ученик научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Ученик получит возможность научиться: 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

1.2.5.2.Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: - 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

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

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  

  Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать;  

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  
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- определять тему и основную мысль произведения ( 6 кл.);  

- владеть различными видами пересказа ( 6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики ( 6 кл.); - 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); -выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.);  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (6–9 кл.);   

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.);  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

-  анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);   

-  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (6-9 

класс);   

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (6–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне).  

    При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

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

    При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.   

    I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной
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 «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

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

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

   К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).   

  Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;   

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события;  

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.     

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

  У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении и значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста.    К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста;  

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц;  

объяснение функций каждого из элементов;  

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;  

проведение целостного и межтекстового анализа).   

   Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

-  - покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
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внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); проанализируйте 

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

- - сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);   

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  дайте свое рабочее 

определение следующему теоретико-литературному понятию.  

   Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;  

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции.     

 III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».   

     К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.   

    Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.   

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

- определите позицию автора и способы ее выражения;  

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);  

- напишите сочинение-интерпретацию;   

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

      Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).   

   Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 

в 6 классах, соответствует первому уровню; 

    в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень;  

    читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня.  

    Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.   
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    Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы.  

      Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры.     Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора 

и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

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

               Выпускник  научится:  

-понимать образную природу словесного искусства; 

-понимать содержание изученных литературных произведений; 

- теоретико-литературным понятиям; 

  -понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;                                                                                                                                     

- анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом;                                                                                                                                        

-устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение актёров давать нравственную 

оценку героям рассказа, повести, сказки;                                                                                                                     

-давать нравственную оценку героям рассказа, повести, сказки; устно иллюстрировать 

художественное   произведение. 

             Выпускник  получит возможность научиться:  

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 -осознавать эстетическую ценность русской литературы;                                                                                                   

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.                                                                                                              

-выявлять черты фольклорной традиции в литературной сказке, рассказе, повести;                                                                            

-характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоционального 

содержание;                                       

  -выявлять этапы развития сюжета;                                                                                                                                 

-выявлять элементы композиции повести, рассказа;                                                                                                      

-составлять план анализа эпизода и анализировать его по плану;                                                                            

-сопоставлять реальные и фантастические эпизоды;                                                                                                    

-составлять план (в том числе цитатный) литературного произведения, план устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос, план письменного высказывания;                                                                            

-составлять устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

       1.2.5.3. Родные языки  

Кабардино-черкесский язык (родной)  

В результате изучения кабардино-черкесского языка выпускник научится:  

      - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками родном языке; 
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- - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания); 

- - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать на родном языке различных 

видов функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

- - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

этикета; 

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

родного литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

- - использовать знания алфавита при поиске информации; 

- - различать значимые и незначимые единицы языка; 

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

параметрам их звукового состава; 

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

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- - проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- - проводить лексический анализ слова; 

- - опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

- - проводить морфологический анализ слова; 

- - применять значения и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- - опознавать основные единицы синтаксиса; 

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

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 

- - находить грамматическую основу предложения; 

- - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- - использовать словари. 

- Выпускник должен научиться: 

- - анализировать речевые высказывания в точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого; 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; 
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- - писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры на родном языке; 

- -осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- - участвовать в разных видах обсуждения, формировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательного опыта; 

- - характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- - использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельность; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Кабардино--черкесская литература (родная). 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения кабардино-черкесской литературы для своего 

дальнейшего развития;  

- испытывать  потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

- пониматькабардинскую литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений  культуры кабардинского народа; 

- различать роды, виды и жанры художественной словесности; 

- владеть основными теоретико-литературными понятиями; 

- выделять и использовать изобразительно-выразительные  средства языка; 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в 

речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 
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- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему.   

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть базовыми понятиями лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знания алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 производить морфемный и словообразовательный разборы изученных частей речи; 

 составлять словообразовательную цепочку; 

 образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи морфем; 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

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

междометья; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

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

 владеть базовыми понятиями лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знания алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 производить морфемный и словообразовательный разборы изученных частей речи; 

 составлять словообразовательную цепочку; 

 образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи морфем; 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

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

междометья; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

  владеть общими вопросами: языковой системой, уровнем языковой системы; языковыми 

единицами речи; 

  владеть предметом изучения фонетики; классификациями фонетических единиц; 

  владеть предметом орфоэпии; литературным и диалектным произношением; 

  владеть предметом изучения графики; принципом  графики; 

  владеть предметом изучения лексики и фразеологии; прямым и переносным значением слов; 

происхождением слов; исконно балкарскими и заимствованными словами; устаревшими словами; 

фразеологизмами, их значением; источниками балкарской фразеологии; видами словарей; 
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  владеть предметом изучения морфемики и словообразования; единицами морфемики и 

словообразования; способами словообразования и словоизменения; неморфологическими 

способами словообразования; 

 владеть предметом морфологии; грамматики; единицей морфологии; принципами 

классификации частей речи; спряжением, как морфологическим признаком;  

  владеть предметом синтаксиса; единицами синтаксиса; прямым и обратным порядком слов; 

типами односоставных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

словоупотребления; 

 писать конспект, реферат, доклад; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

расширить и систематизировать научные знания о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения. 

 фонетика: производить фонетический разбор; 

 орфоэпия: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 лексика и фразеология: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением, 

пользоваться фразеологическим и этимологическим словарями; 

 морфемика и словообразование: производить морфемный и словообразовательный разборы слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

 морфология: классифицировать части речи; составлять устный и письменный ответ о любой 

части речи и её категориях; 

 синтаксис: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять 

разные виды простых предложений, предложения со сравнительными оборотами, с однородными 

членами, с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить 

синтаксический разбор простых предложений; 

 связная речь: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, 

варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) 

художественные тексты, тексты публицистического и научного стилей (повествование с 
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элементами рассуждения, рассуждения с элементами повествования и т. п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию; 

 орфография: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 8 классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор 

слов; 

 пунктуация: находить смысловые отрезки в предложениях изученных  типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знаков 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания 

по их функциям; производить пунктуационный разбор предложения. 

Балкарская литература (родная) 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорный и 

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

 учитывая жанрово-родовые признаки, произведение устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и  письменных 

высказываниях; 

 четко, выразительно читать художественные произведения; 

 выразительно читать стихи; 

 учить наизусть отрывки из эпических произведений и писать по ним отзыв; 

 составлять план эпического произведения; 

 из самостоятельно прочитанного произведения выделять главную мысль и уметь отстаивать 

свое мнение. 

 Владеть содержанием литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 Учить наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 Владеть основными фактами жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 Владеть историко-культурным контекстом изучаемых произведений; 

 Владеть основными теоретико-литературными понятиями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
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определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях,сочинения. 

  Балкарский язык (родной) 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть базовыми понятиями лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знания алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 производить морфемный и словообразовательный разборы изученных частей речи; 

 составлять словообразовательную цепочку; 

 образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи морфем; 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

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

междометья; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

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

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть базовыми понятиями лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
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разновидности языка; 

 использовать знания алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 производить морфемный и словообразовательный разборы изученных частей речи; 

 составлять словообразовательную цепочку; 

 образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи морфем; 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

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

междометья; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

  владеть общими вопросами: языковой системой, уровнем языковой системы; языковыми 

единицами речи; 

  владеть предметом изучения фонетики; классификациями фонетических единиц; 

  владеть предметом орфоэпии; литературным и диалектным произношением; 

  владеть предметом изучения графики; принципом  графики; 

  владеть предметом изучения лексики и фразеологии; прямым и переносным значением слов; 

происхождением слов; исконно балкарскими и заимствованными словами; устаревшими словами; 

фразеологизмами, их значением; источниками балкарской фразеологии; видами словарей; 

  владеть предметом изучения морфемики и словообразования; единицами морфемики и 

словообразования; способами словообразования и словоизменения; неморфологическими 

способами словообразования; 

 владеть предметом морфологии; грамматики; единицей морфологии; принципами 

классификации частей речи; спряжением, как морфологическим признаком;  
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  владеть предметом синтаксиса; единицами синтаксиса; прямым и обратным порядком слов; 

типами односоставных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умственного и 

выразительного словоупотребления; 

 писать конспект, реферат, доклад; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

расширить и систематизировать научные знания о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения. 

 фонетика: производить фонетический разбор; 

 орфоэпия: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 лексика и фразеология: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением, пользоваться фразеологическим и этимологическим словарями; 

 морфемика и словообразование: производить морфемный и словообразовательный разборы 

слов; различать словоизменение и словообразование; 

 морфология: классифицировать части речи; составлять устный и письменный ответ о любой 

части речи и её категориях; 

 синтаксис: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять 

разные виды простых предложений, предложения со сравнительными оборотами, с однородными 

членами, с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить 

синтаксический разбор простых предложений; 

 связная речь: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, 

варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистическими задачами; пересказывать (устно и письменно) 

художественные тексты, тексты публицистического и научного стилей (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждения с элементами повествования и т. п.); создавать тексты 

изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию; 

 орфография: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать 

выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 
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изученные в 8 классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор 

слов; 

 пунктуация: находить смысловые отрезки в предложениях изученных  типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знаков 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания 

по их функциям; производить пунктуационный разбор предложения. 

Кабардино-черкесский язык(начинающая группа) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 -адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информации); 

 -владение различными видами чтения (поисковой, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 -способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы интернета; свободно использоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 -овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 -умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 -способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 -умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ) 

 -умение создавать устные и письменные тексты на разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 -способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 -владение различными видами монолога и диалога; 

 -соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способность речевой самоконтроль в процессе учебной деятельность и в повседневной 

практике речевого общения; учение находить самосовершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников   сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждения актуальных тем с использованием различных средств 
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аргументации; применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать кабардино- черкесский язык как средство получения 

знаний по другим ученым предметам; 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого- либо задания, участия в спорах, 

обсуждения актуальных тем; овладение национально-т культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Выпускник на базовом уровне должен научиться: 

1) представлять основные функции языка, о роли кабардино- черкесского языка как 

национального языка кабардино- черкесского народа, как государственного языка РФ и 

языка межнационального общения, о связи и культуры народа, роли языка в жизни человека 

и обществ; 

2) понимать место языка в системе гуманитарных наук его роли в образовании в целом; 

3) усвоить основы научных знаний о языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоить базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение; разговорная речь, научных стиль, язык художественной литературы; 

жанры научного стиля и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи; текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии кабардино- 

черкесского языка, основными нормами кабардино- черкесского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

устное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

8) понимать коммуникативно- эстетические возможности лексический и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике 

9) овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии кабардино- 

черкесского языка, основными нормами кабардино- черкесского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

10) опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

11) понимать коммуникативно- эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

 

1.2.5.4.Английский язык  

 6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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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 излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

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 слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

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 основном на 

изученном языковом материале; 



- 

42 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное 

содержание 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 своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна 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 эмоциис 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 иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
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словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо 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, 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's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальнымThere + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, PresentContinuous; 

— модальные глаголы  can и can’t. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах действительного 

залога. 

 

 7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
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общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 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 нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

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

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must, haveto,  should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться:использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении;пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

8-9 класс 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

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

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must, haveto,  should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
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 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Второй иностранный язык (немецкий) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научитсявести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Выпускник получит возможность научитьсябратьи 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 излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

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 слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

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

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 своейпроектной деятельности; 

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 немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка иих 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (о себе, своей семье, 

друге, о своем хобби, о школе); 

 давать краткую характеристику реальных людей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование 

выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи: 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах действительного залога. 

7 класс 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном виде; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах следующей тематики: «Межличностные взаимоотношения», «Мой лучший друг / 

подруга», «Животные», «Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход по магазинам». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -ung, -ik, -ie;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –iv, -isch, -lich; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного префикса 

un-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -te, -ste. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским и английским языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматика 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: DasistUli/ einJunge. Eristklein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Ermalt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Erkanngutmalen; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном и винительном падеже; 

- слабые глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- глаголы с изменяемой корневой гласной и отделяемой приставкой в настоящем времени (Präsens); 

- модальные глаголы können, mögen в настоящем времени (Präsens); 

- личные и притяжательные местоимения; 

- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ichmöchte; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с дополнением в винительном падеже Akkusativ; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

 представлять свою семью, школу, свой класс и свои увлечения на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при 

 создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Работа по учебно-методическому комплексу «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Эбранкова призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы:  

 навыки освоения социальной роли обучающегося, мотивация учебной деятельности и чувство 

личностного смысла учения;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

 целостность, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 умения овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 ощущение основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 ценности многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 эстетической потребности, ценностей и чувств;  

 этического чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

 навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 навыков установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем: 

1. В познавательной сфере:  
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 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/ 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

2. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорение: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать 

о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о 

своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления, 

уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пере вода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение 

правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 
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грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; понимание 

важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. 

 Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

- комментировать статистические данные 

- высказывать свое мнение и аргументировать высказывание 

Объём монологического высказывания 10-12 фраз. 

 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текст 

 Детализированное( с полным пониманием содержания)  

 Глобальное (с пониманием основного содержания). 

 Селективное (с выборочным пониманием). 

 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

 Умение орфографически и грамматически правильно оформлять высказывание 

 Умение выразить свою мысль на немецком языке, отношение к чему-либо, 

аргументировать мнение 

 Умение формулировать краткое письменное высказывание                     

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в иноязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомство: 

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 со словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; правильно оформлять адрес на немецком языке; описывать наиболее 

известные культурные достопримечательности Германии, городов/сел/деревень, в которых 

живут школьники. 

 

 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,  

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных  способов словообразования: 
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- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -

schaft (die Freundschaft),  

-or (der Professor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);-sam 

(langsam); -bar (wunderbar);; 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen, erzählen, wegwerfen. 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer, der Globus) 

 

Грамматическая сторона речи 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: 

Словообразование (составные и сложные слова, субстантивированные глаголы) 

Существительные (в дательном и винительном падежах) 

Предлоги (предлоги с дательным и винительным падежами, предлоги места и направления) 

Глагол 

Модальные глаголы в Präteritum 

Глаголы legen / liegen, stellen / stehen, hängen /hängen 

Глагол wissen 

глаголы с двойным дополнением в дательном и винительном падеже. 

Частицы (отрицательныеkeiner, niemand, nichts, nie) 

Прилагательные (склонение в единственном числе) 

Синтаксис (wenn-Sätze,  trotzdem-Sätze, косвенная речь) 

    Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Компенсаторные 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 учебные действия 
 Общеучебные умения: 
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 Совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка 

 Осуществлять самоконтроль и самооценку 

 Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

 

Специальные учебные умения: 

 Овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

разнообразные элементы, синонимы, антонимы, контекст, а также опираясь на знания 

английского языка 

Коммуникативная и социокультурная компетенции: 

 Умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише 

 поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка 

 знать различия употребления фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка 
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       1.2.5.6.  История России. Всеобщая история. История КБР.  6 класс 

     Выпускник научится: (базовый уровень)  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых событий и явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и 

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья 

(Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 

"История".7 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое развитие России и других стран; 

 используя  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими    

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

 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. 

Выпускник  научится: 
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 локализовать  во  времени(на  основе  хронологии)  основные  этапы  и  ключевые события 

истории России и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять  знание  фактов для  характеристики  эпохи  Нового  времени  в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других  

государств  в  Новое  время,    основных  процессах  социально-экономического развития,  

местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений-походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по истории России и Всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять  описание положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп населения  

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

культуры;  

  рассказывать о  значительных  событиях  и  личностях истории России и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая 

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

движения;  г)  представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;  д)  

художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории России и всеобщей  

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

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям истории России и всеобщей истории Нового времени. 

 

 

«История» 8 класс 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

«История»  9 класс 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• 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. 

 

История Кабардино-Балкарской Республики 

В результате изучения истории Кабардино-Балкарии ученик должен:  

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 событии 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 древне греческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, 

расселения и направления миграции народов Центрального Кавказа.  

По истории Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.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 в эпоху 

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.  

По истории Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.в.  

-показывать на карте расселение адыгских субэтносов, этапы включения Кабарды и Балкарии в 

состав России; культурные связи, войн, нашествия, переселения народов); -показывать на карте 
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древнегреческие  колонии,  Синдику и  Боспорское царство, расселения и направления миграции 

народов Центрального Кавказа.  

По истории Кабарды и Балкарии в IV-ХVв.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 в эпоху 

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.  

По истории Кабарды и Балкарии в ХVI-ХVIIIв.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 выступлении в Кабарде и Балкарии в 

новое время;  

-уметь давать собственную интеграцию основным событиям эпохи.   

По истории Кабарды и Балкарии ХIX веке: 

-уметь характеризовать основные события политической истории региона в данное время, роль в 

них отдельных личностей;  

-понимать значение изменении в материальной и духовной культуры народов Кавказа в 

пореформенное время;  

-представлять положение основных социальных групп Кабарды и Балкарии в рассматриваемую 

эпоху;  

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

собственную оценку;  

-формировать чувства патриотизма, уважения к прошлому своего народа.  

По новейшей истории Кабарды и Балкарии: 

-знать периодизацию новейшей истории Кабарды и Балкарии:  

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

века; -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;  
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-знать основные этапы и тенденции политической истории Кабардино-Балкарии в эту эпоху, ее 

важнейшие события и видных деятелей;  

-знать об участии жителей Кабардино-Балкарии в вооруженных конфликтах новейшего времени и о 

ходе гражданской и Великой Отечественной войны: «Чеченской войны», конфликтах на Кавказе; -

знать об основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни 

КабардиноБалкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры. Использовать  приобретенные 

знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни:   

-для соотнесения динамики региональных исторических процессов с общероссийскими; -выбора 

моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе позитивных ценностей,  с  

осознанием  своей  этнонациональной,  региональной  и  государственно-политической 

идентичности;  

-вступления в диалог культур, проявление толерантности   к представителям различных 

этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; -самостоятельной работы со 

справочной и краеведческой литературой, письменности историческими источниками и устными 

свидетелями как формы самообразования; -самостоятельной интерпретации информации;  

-объяснение уклада жизни своего города, поселка 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-для соотнесения динамики региональных исторических процессов с общероссийскими;  

-выбора моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе позитивных ценностей, 

с осознанием своей этнонациональной, региональной и государственно-политической 

идентичности;  

-вступления в диалог культур, проявление толерантности к представителям различных этнических, 

конфессиональных, социальных групп населения края;  

-самостоятельной  работы  со  справочной  и  краеведческой  литературой,  письменности, 

историческими источниками и устными свидетелями как формы самообразования; самостоятельной 

интерпретации информации;  

- объяснение уклада жизни своего города, поселка 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.  

 

Обществознание 

    Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
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убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
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гражданственность 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

1.2.5.7.Обществознание 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
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Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
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• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

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. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
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 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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1.2.5.8.География. География КБР. Школьный курс географии в 7 классе играет важную роль в 

реализации основной цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в 

значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  

 

Выпускник научится: 

•         принимать и сохранять учебную задачу; 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•         различать способ и результат действия; 

•         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений 

и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

              Школьный курс географии в 8 классе играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 
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формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  

Выпускник научится: 

•         различать способ и результат действия; 

•          оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

•         принимать и сохранять учебную задачу; 

•         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений 

и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 

География 9 классе 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 География Кабардино-Балкарской Республики  

Выпускник научится:  

-оценивать и прогнозировать: изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов (рост населения, изменения соотношения 

городского и сельского населения, развитие системы промышленности, развитие рекреационного 

хозяйства республики;  

-называть и показывать: границы республики, особенности географического положения, размеры 

территории, протяженность границ, государственное устройство республики, национальный состав 

населения, особенности формирования хозяйства, отрасли промышленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-объяснять: роль географических знаний в решении  социально-экономических, экологических 

проблем республики; влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизнь населения в регионе; размещение форм рельефа и влияние его на инфраструктуру; влияние 

экономики на жизнь, быт, хозяйственную деятельность людей;  

-объяснять причины возникновения опасных природных явлений, их распространение по 

территории республики; развитие внешнеэкономических связей КБР.  

 

 1.2.5.9.Математика 
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Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

принадлежность;   
 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания.  
Числа  
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 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;  

 сравнивать рациональные 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.  
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,   
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.   

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой данызначения 

двух из трѐх 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 отношение двух 

чисел, 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 величин в задаче (делать 
прикидку)  
Наглядная  геометрия 
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Геометрические фигуры.  
-Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

- Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
-решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов  
для измерений длин и углов; 

-вычислять площади прямоугольников. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольников; 

-выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые вреальной жизни.  
История математики 

-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной ивсемирной 

историей. 
 
Обучающийся получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент  
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 
 
-определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
 
Числа 
 
- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада.  
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и  
решении задач других учебных предметов; 
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- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
 
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов.  
Уравнения и неравенства  
- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 
уравнения, числовое неравенство.  
Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  
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; 
 
- 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;  
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время,расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

- 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 задачи указанных типов. 
 
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 учѐтом 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.  
Наглядная геометрия Геометрические фигуры  
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- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;  
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  
Измерения и вычисления  
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью  инструментов для измерений 
длин и углов;  
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы  прямоугольных параллелепипедов, 
кубов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объѐмы комнат;  
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
История  математики  
- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей.  

Выпускник научится в 7-9 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 

контр примеры 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; 
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- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  
- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 
корнями.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  
Уравнения и неравенства  
- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

- 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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 
координатной плоскости; по графику находить область определения, множество значений, нули 
функции, промежутки знак постоянства, 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 приближѐнные 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;  
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- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях.  
Текстовые задачи  
- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 
значения двух из трѐх 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 задаче величин (делать 
прикидку).  
Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 
форме;  
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения  
- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  
Измерения и вычисления  
- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов;  
- применять формулы периметра, площади и объѐма, 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  
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-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 приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
движения.  
История математики  
- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки;  
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей;  
- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 
- Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;  
- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства.  
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне и углубленном уровнях. 

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;  
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- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 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 трѐхчлен; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

-выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; -выполнять 

преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); -решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; -решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

- решать уравнения вида ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  
- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
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- 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:  
- 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, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, -функции 

вида: , , , ;  
- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций ; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной  
прямой; 

- исследовать функцию по еѐ 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; 
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- 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 

разные системы отсчѐта; 

- 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 учѐтом 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; 
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- 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 и четырѐхугольников). 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин.  
Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач;  
- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

- Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему 
Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объѐма, 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 объѐмных телах;  
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 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 
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- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; -свободно 

оперировать чертѐжными 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 приѐмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур;  
- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
-применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;  
- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; -применять векторы и координаты для решения 

геометрических задач на вычисление длин, углов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 
 
История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей;  
- понимать роль математики в развитии России.  
Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  
- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

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; 
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- 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 прирешении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений, используяразные способы сравнений; 

-записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин сиспользованием разных 

систем измерения; 
 
-составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов.  
Тождественные преобразования 

-Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

-выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  
-оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

-свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

-выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приѐмов;  
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-использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

-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»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартном виде;  
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов;  
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей.  
Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений;  
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 
степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 
доказывать;  

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор;  
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения;  

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами;  
- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах;  
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов;  
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 
предметов;  
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции  
- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения,  
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чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, ; 

использовать преобразования графика функции  для построения графиков функций 

; 

 

- 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 еѐ свойствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки;  
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля;  
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  
- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  
- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 
- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ 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;  
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- 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 моделирешения 
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 из 
данной, в том числе обратные;  
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 
преобразованное;  
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 
новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, - рассматривать 
разные системы отсчѐта;  
- 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 учѐтом 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 отсчѐта; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  
Геометрические фигуры 
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- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;  
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 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;  
- 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, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов 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 
четырѐхугольника, 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;  
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- 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.  
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 учѐтом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.10.Информатика  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
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 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 время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

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

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знаниетермина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
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 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

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, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

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

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
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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.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

1.2.5.11.Физика  

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

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, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физическихявлениях наоснове 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

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, 
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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, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 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; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

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; 
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 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачизаписывать 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; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
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частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 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 квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения ипоглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
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 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 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

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. БИОЛОГИЯ 

  По окончанию 6 класса обучающийся 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. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• 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. 



 

107 

 

7 класс 

 В результате изучения курса биологии в основной школе. 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

 Давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; 

 Проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

 Описывать биологические объекты, процессы и явления ; 

 Ставить не сложные биологические эксперименты интерпретировать их результаты.  

 Выпускник овладеет системой  биологических знаний- понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение: 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивание и размножения культурных растений  и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдении за состоянием собственного организма, правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретает навыки использования научно популярной литературы по биологии, 

справочных материалов. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Понимать экологические проблемы, возникшие в условиях нерационального 

природопользования и пути решения этих проблем 

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки  в  своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью  

 Создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающие среды. 

 Работать в группе сверстников при решении познавательных задач.   

                

По окончанию 8 класса обучающийся 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. 

 

По окончанию 8  класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• 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);  
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• 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. 

 

По окончанию 9 класса обучающийся 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. 

 

По окончанию 9 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;  

• 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. 

 

  1.2.5.13.Химия  

Изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Выпускник научится: 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

 с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 
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 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

      создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

  

1.2.5.14.«Музыка +ИЗО. 6класс». 

 

        Выпускник научится:  

 -воспринимать музыку и ИЗО и размышлять о них, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к  искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку,самоуважение, жизненный оптимизм 

 понимать взаимодействие музыки  и изобразительного искусства с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами разных видов искусства; 

 размышлять, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах воплощения 

произведений искусства.; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации; 

 передавать свои  впечатления в  разной творческой форме; 

 развивать умения и навыки эстетического самообразования:  библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров, 

художественных выставок. 
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    Выпускник получит возможность научиться:  

-эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные  и визуальные 

произведения; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики шедевры 

изобразительного искусства; 

-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) и рисовать на заданную 

тему; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных и художественных  произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки и рисунка; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

1.2.5.15.«Музыка +ИЗО. 7класс». 

 

        Выпускник научится:  

 -воспринимать музыку и ИЗО и размышлять о них, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к  искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку,самоуважение, жизненный оптимизм 

 понимать взаимодействие музыки  и изобразительного искусства с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами разных видов искусства; 

 размышлять, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах воплощения 

произведений искусства.; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации; 

 передавать свои  впечатления в  разной творческой форме; 

 развивать умения и навыки эстетического самообразования:  библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров, 

художественных выставок. 

    Выпускник получит возможность научиться:  

-эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные  и визуальные 

произведения; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики шедевры 

изобразительного искусства; 
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-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) и рисовать на заданную 

тему; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных и художественных  произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки и рисунка; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
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1.2.5.16. Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностными метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 
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решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), 

в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для 

исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 



 

116 

 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание ввиде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и 

в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом, 

результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии 

с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 
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● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 
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● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
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● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

По завершении учебного курса   выпускник 9 класса: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 
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● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижение продукта. 

  1.2.5.17.Физическая культура  

6 класс 

Выпускник  должен научиться  для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

7 класс 

• Выпускник  должен научиться  для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

• Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками следующих 

личностных  результатов. 

• - формирование ответственного отношения к учению ,готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познаванию , осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетомустойчивых познавательных интересов; 

• - формирование осознанного, уважительного, и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

8-9 класс 

Выпускник  должен научиться  для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

В результате освоения Обязательного минимума  учебного предмета «Физическая культура» 

выпускник  должен научиться . 

 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 1.2.5.18.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; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 



 

124 

 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

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

человека;  
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

   1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения 

КБР служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". Система оценки предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ КШИ № 2 
Минпросвещения КБР  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как  основа 
аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС,которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.   

Внутренняя оценка включает:  
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- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и  
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Обучающийся научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

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

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм  
• оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).  
Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не  персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательныеуниверсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
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внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

       Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект вГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБРпредставляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проектадлякаждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовкипроекта. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

Баллы Уровень Критерии оценки Отметка 

1 -3 пониженный Ограниченное достижение всех планируемых результатов 

по теме. Выполнение действий на воспроизведение 

требуемых знаний, умений, навыков; действия по образцу 

и под контролем учителя; проявление ситуативного 

интереса к учению и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные 

способы деятельности недостаточно сформированы. 

«2» 

4 - 6 базовый Достижение основной части планируемых результатов 

обучения по теме. Выполнение действий, 

свидетельствующих о понимании требуемых знаний и 

умений. Действия по известным алгоритмам, при необ-

ходимости - с помощью учителя, проявление волевых 

усилий, интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные 

способы деятельности в основном сформированы. 

«3» 

7 - 9 повышенный Достижение планируемых результатов обучения по теме в 

целом. Достаточное освоение требуемых знаний, умений, 

навыков для эффективного применения их в знакомых 

ситуациях. Действия самостоятельные или с 

незначительной помощью учителя, проявление 

заинтересованности в учении и достижении результата 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, 

информационные навыки в достаточной степени 

сформированы 

«4» 

10 - 12 высокий Полное достижение и превышение планируемых 

результатов обучения по теме. Свободное владение 

требуемыми знаниями, умениями, навыками, способность 

применять их самостоятельно и эффективно не только в 

знакомых, но и в новых ситуациях, в том числе для 

решения жизненных проблем. Проявление стремления к 

творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, 

информационные навыки достаточно развиты, что 

свидетельствует о сформированности в целом ключевых 

компетентностей выпускника. 

«5» 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1)такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
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использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 
 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 
не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

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

используется безотметочная система оценивания в форме зачет/незачет. 
 
1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводит с администрацией образовательной организации в начале 6-

го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки  учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 
делать осознанный выбор профиля обучения;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 



 

132 

 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)  ГБОУ «КШИ №2» 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 

по организации работы над созданием и реализацией программы.   

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания, 

методические советы и встречи рабочих групп, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД и взаимодействие. Список указанных форм 

может быть дополнен и изменен. 
 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

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

универсальных учебных действий в основной школе;  
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий начального и основного общего образования.   
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 основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  
        Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие:  
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• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность);  

• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием;  

• образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД;  

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает   
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  
• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного  процесса,  когда 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

• при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
Учебная деятельность в основной школе приближена к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия возможно проводить в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках кружков, 
элективов.  
Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так  и в ситуациях, 
встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе могут использоваться в том числе следующие типы задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет 

позиции партнера;  
• на организацию и осуществление сотрудничества;  
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения;  
• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможна практика 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.  
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций.  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности при получении 

основного общего образования.  
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  
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• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как:  
• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое;  
• творческое.  

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

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 
могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, а также характеристики рабочей предметной 

программы.  
В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  
Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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 

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;   
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение  таких  

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  
• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;   

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной  деятельности, которая 
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
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итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;   
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план -карты; постеры, презентации; 
альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные 
фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; 
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения  конференций, семинаров и 
круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий.  
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД обеспечивается в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 
информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР в сфере формирования ИКТ- компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ - компетенций.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности;  

• использование различных интернет- сервисов, обучающих платформ при организации 

дистанционного обучения.   
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  
• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 
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• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования.  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки  компьютера, 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 

за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет.  
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
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базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка  в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.   
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами  
и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.   

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощьюкомпьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
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конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств    программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

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

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 
вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 
и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; •  
• получать информацию о характеристиках компьютера;  •  
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала 
и пр.); •  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; •  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; •  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  
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• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); •  
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; •  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

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

частности, использовать различные определители; •  
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; •  
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  
• создавать и редактировать изображения с помощью  инструментов графического редактора;  
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);   
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»в качествеосновных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим,список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут включать 

в себя, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться рамках взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
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Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и 

дополнены с учетом текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций: 

- образовательная организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям; 

- педагогические работники ГБОУ «КШИ №2» непрерывно повышают уровень профессионализма. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной и старшей школы;  

-прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 -участвовали во внутришкольных мероприятиях, посвященных особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

-  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

-  педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-  педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; педагоги 

умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и в непредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  
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• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого обучающегося.  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.   

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 

2.2.1 Общие положения  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, 

их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В 

процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

2.2.2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1.Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку на уровень основного общего  образования составлена  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе программы авторского коллектива Тростенцовой Л.А., 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. «Русский язык. Программа курса 5-9 классы».- М: 

«Просвещение», 2016 г . и реализуется черезУМК:  
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№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электрон

ный 

вариант 

учебника 

 

1.2.1. Русский язык(учебный предмет) 

1.2.1.1.1. 1.2.1.1.4.2 Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. 

Тростенцова  

Русский 

язык. В 2-х 

ч. 

6  «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.1.2.1. 1.2.1.1.4.3 Баранов 

М.Т.,Тростенцова 

Л.А., Ладыженская   

Русский 

язык 

7  «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.1.1.5.

4. 

1.2.1.1.3.4

. 

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., 

Чешко Л.А. 

Русский 

язык 

8  «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учеб 

1.2.1.1.5.

5. 

1.2.1.1.3.5

. 

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., 

Чешко Л.А. 

Русский 

язык 

9 « Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на 204 часов (6 часов в неделю); 

в 7 классе на 136 часов (4 часа в неделю); 

в 8 классе на 102 часов(3 часа в неделю); 

в 9 классе на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета  

 

6 класс 

Язык.Речь.Общение 

Русскийязык –один из развитыхязыковмира. Язык, речь,общение. Ситуацияобщения. 

Развитиеречи(далее Р.Р.). Определениесхемы ситуации общения. 

Повторениеизученногов5классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы вприставках икорнях слов. Части речи. 

Орфограммывокончаниях слов.Словосочетания. Простое  предложение.Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысльтекста. Составлениедиалога. 

Контрольнаяработа(далееК.Р.). Входнойконтроль (контрольныйдиктант с грамматическим 

заданием).Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст 
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Текст, егоособенности. Тема иосновная мысльтекста.Заглавие текста. Начальныеи 

конечныепредложения текста. Ключевые слова. Основныепризнаки текста. Текст и стилиречи. 

Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Речьустная и письменная;диалогическая и монологическая. Основная мысльтекста. 

Лексика.Культураречи 

Словои его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русскиеи заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова.Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатогоизложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

К.Р.Контрольный диктантс грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. К.Р. Контрольный тест по 

теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре-и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и – ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы. 

Имя числительное  
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Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и 

в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. К.Р. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 

тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

Содержание  учебного предмета «Русский язык. 7 класс» 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности.   

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч.) 

     Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи ( 3 ч) 

Причастие (46ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 

внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 
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причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных  кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие (12 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (21ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнений наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –е. 

Описание действий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное 

и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно- научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (6 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи (1 ч) 

Предлог (10 ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 

Союз (15 ч .) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица (20ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частиц не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Междометие (3ч) 
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Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (15ч.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 

 

Содержание учебного курса, предмета «Русский язык. 8 класс». 

 

Функции русского языка в современном мире. (1 час) 

Повторение изученного. (8+3) 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование.  Лексика и фразеология.  

Морфология.  Строение текста.  Стили речи. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. (6+1) 

Словосочетание.Строение и грамматическое значение словосочетаний.  Связь слов в 

словосочетании.                                                                                                                                                     

Предложение.(5+1). 

Строение и грамматическое строение предложений. Интонация предложения. Характеристика 

человека.  

Простое предложение. (3+2) 

Интонация предложения. Порядок слов    в предложении.Логическое ударение. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения.(9+2) 

Подлежащее. Простое глагольное сказуемое.Составное глагольное сказуемое.  Составное именное 

сказуемое.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения.(6+3) 

  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные виды обстоятельства. 

Односоставные предложения.(9+3) 

Основные группы односоставных предложений.  Предложения с главным членом -  сказуемым: 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные. Предложения с главным членом -  

подлежащим.  Назывные предложения. 

Неполные предложения. 

 Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами.(11+3) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные   члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. 

Предложения с обособленными членами.(9+2) 

Обособленные определения и приложения.  Обособленные обстоятельства. 

Предложения с уточняющими обособленными членами.(7+3) 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.(12+8) 

Обращение и знаки препинания при нём.   

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них.  Вставные конструкции. 

Способы передачи   чужой речи. (7+2) 

Предложения с прямой речью.  Знаки препинания в них. Предложения с косвенной речью. Замена  

прямой  речи  косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 
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Повторение изученного в 8 классе.(8+1) 

Словосочетание. Простое предложение. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. 

Предложения с однородными членами. Обособленные члены предложения. Предложения с 

обращениями и вводными словами. Способы передачи чужой речи. Пунктуация. Текст. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

I. Повторение пройденного в  5 - 8 классах. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

II. Союзные сложные предложения. 

Сложное предложение.  

Сложное предложение и его особенности. Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения.   

1. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их тексто- образующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания. 

 2.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

3. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения.  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

III. Бессоюзные сложные предложения.  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

IV. Сложные предложения с различными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  
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III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

V. Общие сведения о языке   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

VI. Систематизация изученного в 5-9 классах  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

2.2.2.2. Литература. 

Пояснительная записка  
 РП соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и обеспечена учебником:-учебник-хрестоматия для учащихся 6 класса в 2-х частях, 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П..Литература. 6 кл.:уч.-хрест.в 2-х ч.,8-е изд.-

М.:Просвещение,2018г..      Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литературы в 6 классе:РП 

рассчитана на 34 учебных недели,3 ч/н, 102 часа. Срок реализации РП- 1 год. В течение года 

возможны коррективы РП, связанные с объективными причинами. 

Рабочая  программа по  литературе на уровень основного общего  образования составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе программы авторского коллектива под редакцией В.Я. 

Коровиной «Литература. Программа курса 5-9 классы». - М.: «Просвещение», 2016 год и реализуется 

через УМК:  

№ п/п Номер по 

федеральному 

перечню 

учебников 

Автор,авторски

й коллектив 

Наименовани

е  учебника 

Клас

с 

Наименование 

издателя учебника 

Бумажный 

или  

электронный 

вариант 

учебника 

1.2.1.2.1.

1. 

1.2.1.2.2.2.  Коровина 

В.Я.,Журавлев 

В.П.,Полухина 

В.П. 

Литература (в 

2 частях) 

6 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.1.2.1.

2. 

1.2.1.2.2.3. Коровина 

В.Я.,Журавлев.

В.П.,Коровин 

Литература (в 

2-х частях) 

7 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 
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В.И. 

1.2.1.2.1.

3. 

1.2.1.2.2.4. Коровина 

В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин 

В.И. 

Литература (в 

2 частях) 

8 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.1.2.1.

4. 

1.2.1.2.2.5. Коровина 

В.Я..Журавлев 

В.П.,Коровин 

В.И. 

Литература (в 

2 частях) 

9 « Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

     В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на 102часов (3 часа в неделю); 

в 7 классе на 68 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе на 68 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета  

6 класс. 

 

Введение. (1) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (2+1) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (1) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. (3+1) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. (1) 

       Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного  

       языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Иван Андреевич Крылов. (2+1) 

 Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 
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общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (37+9) 

Александр Сергеевич Пушкин. (9+1) Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (3+1) Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. (5+1) Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. (3) Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. 
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«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (2+1) Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. (5+2) Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. (4+1) Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. (3+1) Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (3+1) 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. (7+2) 

Александр Иванович Куприн. (2+1) «Чудесный доктор». Тема служения людям в рассказе 

«Чудесный доктор». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин.  (3+1) Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. (2) Краткий рассказ о писателе. 
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне. (2) 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. (2+1) Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. (3) Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Михаил Михайлович Пришвин. (4+1) Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема трудолюбия в 

сказке-были «Кладовая солнца». Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

Родная природа в русской поэзии XX века (4+1) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Н. М. 

Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя.  

Василий Макарович Шукшин. (2) Слово о писателе, 

рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. (3) Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из 

ценных качеств человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. (2) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
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человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (7+1) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид ». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж 

и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

    Введение  (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (6 часов) 

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

 

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2 часа) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  (2 часа) 

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
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«К статуе Петра Великого». Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой 

гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.  «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  (27 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». 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. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины»(«Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник». Многогранность комического в рассказах А. 

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. 

Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  (24 часа) 

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  
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«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников 

войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

                               Писатели улыбаются. 

Г.И.Горин. Слово о писателе. Рассказ «Почему повязка на ноге?».». Смешное и грустное в 

рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  (1 час) 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (6 часов) 

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон 

Байрон.  

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература.  

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 Детективная литература. А.Конан Дойл. « голубой карбункул».   

9 класс  

Содержание   

Введение  

 Введение ( 1 час). 
Значение художественной литературы и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 
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Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 4 часа) 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 7 часов) 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 46 часов) 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от  ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
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«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 
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основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нра-

вится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

     Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 
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(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия . «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

2.2.2.3.  Английский язык  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровень основного общего 

образованиясоставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализуется через УМК:  

 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименов

ание 

издателя 

учебника 

Бумажный 

или 

электронный 

вариант 

учебника 

 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

1.2.1.3.1.

5. 

1.2.2.1.4.2

. 

Ваулина Ю.Е..Дули 

Д.,Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

6 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.1.3.1.

6. 

1.2.2.1.4.3

. 

Ваулина Ю.Е.,Дули 

Д..Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

7 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 
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1.2.1.3.1.

7. 

1.2.2.1.4.4

. 

Ваулина Ю.Е..Дули 

Д..Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

8 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.1.3.1.

8. 

1.2.2.1.4.5

. 

Ваулина Ю.Е.,Дули 

Д.,Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

9 «Просвещение» Бумажн

ый в. 

Второй иностранный язык (учебный предмет) 

Немецкий язык 

1.2.1.3.1.

9. 

1.2.2.2.3.2

. 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. И др. 

Немецкий 

язык 

6 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.1.3.1.

0. 

1.2.2.2.3.3

. 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л.И. и 

др. 

Немецкий 

язык 

7 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.1.3.1.

1. 

1.1.2.2.6.1

.4. 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л.И. и 

др. 

Немецкий 

язык 

8 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на 102 часов (3 часа в неделю); 

в 7 классе на 102 часов (3 часа в неделю); 

в 8 классе на 102 часов (3 часа в неделю); 

в 9 классе на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Модуль 1. Кто есть кто?  

Страны и национальности; Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. Счастливые события. 

Модуль 2. Вот и мы!  

Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. Покупка подарка.  

Модуль 3. Поехали!  

Основы безопасности на улице.Основы безопасности движения.Способы передвижения. Как 

добраться до...? 

Модуль 4. День за днём.  

Жизнь подростков в Великобритании и России.Назначение и отмена встречи.Мой любимый день. 

Модуль 5. Праздники.  

Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании.Мой любимый праздник.Заказ цветов 

Модуль 6. На досуге.  

Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка подарка. 
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Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.  

Жизнь в прошлом. Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом 

Модуль 8. Правила и инструкции  

Типы жилья. Учреждения в городе. Правила и инструкции. Вершины мира. Заказ театральных 

билетов 

Модуль 9. Еда  

Еда; вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда 

Модуль 10. Каникулы.  

Планы на каникулы. Открытка с отдыха 

7 класс 

Модуль 1. Образ жизни  

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни младших подростков, 

взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные достопримечательности 

Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. География: Мехико. Наречия и 

прилагательные в речи. 

Модуль 2. Книголюбы 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о 

событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар рассказчика. 

О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. Известные люди  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. 

Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. Дети во 

времена королевы Виктории. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из 

них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно посмотреть 

по телевидению. 

Модуль 5. Что день грядущий нам готовит?  

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты 

подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли читать 

инструкции. 

Модуль 6. Развлечения  

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и других 

местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в Калифорнии, 

Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. В центре внимания  

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение 

билета в кино. 

Модуль 8. Проблемы экологии  

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы 

защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и среда их 

обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические лагеря. Денежные пожертвования в борьбе за 

чистоту природы. Пищевая цепочка. 
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Модуль 9. Время покупок  

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу 

помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. Давайте поговорим 

о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

Модуль 10. В здоровом теле - здоровый дух  

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. 

Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение школьного врача. 

Фразовые глаголы в речи. 

 

8 класс 

Модуль 1. «Общение» Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие характер. 

Знакомство. Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание 

внешности. Степени сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, 

словообразование, фразеологический глагол get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации.  

Модуль 2 «Еда и покупки» Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное длительное время. Определенный и неопределенный артикль. Привычки питания. 

Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок прилагательных. Фразовый глагол go, 

словообразование (прилагательные с противоположным значением). Благотворительность. 

Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка) 

Модуль 3. «Великие умы человечества» Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее 

время. Биографии великих людей. Личное письмо. Словообразование (образование глаголов), 

предлоги, фразовый глагол bring. Английская валюта. Страноведческий материал. Пионеры космоса. 

История мореплавания.  

Модуль 4. «Будь самим собой» Внешность. Одежда и мода. Конструкции с tooи enough. 

Страдательный залог. Каузативная форма. Письмо - совет. Фразовый глагол put, словообразование, 

предлоги. Страноведческий материал. Национальные костюмы. Натуральные ткани.  

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества» Природные катаклизмы. Глобальныепроблемы. 

Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, get used to. Погода. Письмо - высказывание. (Эссе). 

Словообразование, фразовый глагол call. Страноведческий материал. Торнадо.  

Модуль 6. «Культурные обмены» Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. 

Средства транспорта. Письмо - благодарность. Словообразование, фразовый глагол set, предлоги. 

Страноведческий материал. Темза. Памятники  

Модуль 7. «Образование» Средства массовой информации. Современные технологии. Образование. 

Школа. Экзамены. Модальные глаголы. Словообразование, фразовый глагол give. Тринити - 

колледж. Компьютерные сети. Страноведческий материал.  

Модуль 8. «На досуге» Интересы и увлечения. Спорт. Виды спорта. Условные предложения. 

Спортивный инвентарь. Словообразование, фразовый глагол take. 

Талисманы. Спорт и природа. Страноведческий материал  

 

9 класс 

Модуль 1 «Праздники и празднования»  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол —turn” с 

послелогами. Предлоги. Грамматические времена .Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья — День 

Памяти”. Трудности для различия лексических .Выражение озабоченности и обеспокоенности, 
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сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Проект «День Победы». 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»  

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом —дом”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол —make” Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра « Жизнь на Земле в условиях невесомости». Проект «Животные в 

опасности». 

Модуль 3 «Очевидное, невероятное»  

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол —

make”. Статьи — Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, 

связанные со словом —paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект «Известное здание в России». 

Модуль 4 «Современные технологии»  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером , 

Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные 

времени, придаточные цели. Словообразование. Фразовый глагол —break”. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи — Выставка приспособлений”. 

Выражения решения проблемы, ответа. Письмо —Выражение мнения». 

Модуль 5 «Литература и искусство»  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные - антонимы глаголов. Статьи —Уильям 

Шекспир”, —Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо - отзыв 

на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6 «Город и горожане»  

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог, каузативная форма, местоимения с -

ever,зависимые предлоги, возвратные местоимения . Идиоматические выражения, связанные с ^ей. 

Прилагательные с эмоционально-оценочным значением. Фразовый глагол —check”. 

Словообразованиесуществительные с абстрактным значением (hood, -ity, -age). Статьи —Добро 

пожаловать в Сидней -Австралия», —Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу 

о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»  

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем - телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия, 

модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 
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глагол —keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -e). Статьи —

Осторожно! Опасные животные в США!”, —Защити себя”. Сочинение-рассуждение —Жестокие 

виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8 «Трудности»  

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление 

о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

речи, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол —carry”. 

Словообразование. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 

своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

 
 
2.2.2.4.Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Пояснительная записка   

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) уровня основного общего  

образования составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе программы авторского 

коллектива под руководством М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана,  М. Збранковой (Немецкий 

язык:  5-9 классы: программа. - М.:«Просвещение», 2015 год и реализуется через УМК: Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л.И., Збранкова М. 6 класс. Немецкий язык.-  М.: «Просвещение», 2015 г. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. 7 класс. Немецкий язык.-  М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на   34 часов (1 час в неделю);( добавить 8 класс) 

в 7 классе на 34 часов (1 час в неделю). 

 

Содержание  

6 класс 

Mein Zuhause.Мой дом. Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст 

звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение.  

Das schmeckt gut. Это вкусно. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое 

меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные 

блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном 

кафе.  

Meine Freizeit. Моё свободное время.. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем 

электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО.  

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение. Повторение изученного. 

Das sieht gut aus. Смотрится отлично. Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с 

карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание человека по 

фотографии.  
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Partys. Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем.Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». 

Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, 

поём, повторяем. Праздник в нашей школе. 

Meine Stadt. Мой город. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное 

прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть.  

Ferien. Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект 

«Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная 

поездка. Каникулы в России. 

Große Pause. Большая перемена. Повторение изученного за год. 

 

7 класс 

Wiewar'sindenFerien?  

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Притяжательные ме-

стоимения;артикли в дательном падеже; 

прошедшее разговорное время Perfekt— PartizipII 

MeinePlane 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Главное и придаточное предложения (союзы dass, weiiy,спряжение модальных глаголов в простом 

прошедшем времени Prtertium. Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Freundschaft 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера че-

ловека. Личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень прилагательных/наречий; 

союзы als, wie 

Kleine Pause(повторение) 

Bilder und Tone  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Модальные глаголы drfen и sollen' придаточные предложения с союзом 'wenn\придаточные предло-

жения в начале сложного предложения. 

Zusammenleben 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера че-

ловека. 

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

рубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies- 

Das gefallt mir 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера че-

ловека.  

Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein 

Mehr Ober mich 
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера чело-

века. 

Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже 

GroBe Pause. Повторение изученного за год. 

 

2.2.2.5.История России. Всеобщая история  

Пояснительная записка   

Рабочая  программа по «Истории России. Всеобщей истории» на  уровень основного общего  

образования составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе примерной программы по 

предмету и реализуется на базе следующих УМК:  

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электрон

ный 

вариант 

учебника 

 

 

Общественно-научные предметы (предметная область) 

История России, Всеобщая История (учебный предмет) 

1.2.3.3.0. 1.2.2.2.1.2

. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История 

Средних 

век. 

6 «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.1. 1.2.2.1.8.1

. 

Пчелов.Е.В.,Лукин 

П.В. 

История 

России с 

др.вр, 

6 «Русское слово» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.2. 1.2.2.1.8.2

. 

Пчелов Е.В.,Захаров 

В.Н. 

История 

России 18 

век 

7 «Русское слово» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.3. 1.2.2.2.1.3

. 

Юдовская 

Е.В.,Захаров 

В.Н.,Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 

7 «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.4. 1.2.2.1.3.3

. 

Захаров В.Н.,Пчелов 

Е.В. 

История 

России 

18век 

8 «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.5. 1.2.2.2.1.4

. 

Юдовская 

А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

8 «Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 
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1.2.3.3.6. 1.2.2.1.3.4

. 

Соловьев К.А., 

Шевырев А.П./ под 

ред. Петрова Ю.А. 

История 

России 

1801-1914 

гг. 

9 «Русское слово» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.3.7. 1.2.2.2.1.5

. 

Сороко-Цюпа 

О.С.,Сороко-Цюпа 

А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

9 « Просвещение» Бумажны

й вариант 

учебника 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на   68часов (2 часа в неделю); 

в 7 классе на 68 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе на   68часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе на   68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание  

6 класс Всеобщая история. 

История Средних веков (30 часа) 

Введение. Живое Средневековье. 

Глава I. Становление средневековой Европы (VI-XI века)(5 ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII веках. Христианская церковь в 

раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Англия в раннее Средневековье. 

Глава II. Византийская империя и славяне вVI-XI веках (3ч) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.  Культура Византии. Образование 

славянских государств. 

ГлаваIII. Арабы в VI-XI веках (2ч) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

ГлаваIV. Феодалы и крестьяне (2ч) 

Средневековая деревня  и ее обитатели. В рыцарском замке. 

ГлаваV. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3ч) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Торговля в Средние века.  Горожане и 

их образ жизни. 

ГлаваVI. Католическая церковь в XI-XIIIвеках. Крестовые походы (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

ГлаваVII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. 

ГлаваVIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2ч) 

Гуситское  движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (5ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения  в Италии. Научные открытия и изобретения. 

Глава Х. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2ч) 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 
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Наследие Средних веков в истории человечества. 

 

История России. (38 часа) 

Раздел I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РОДИНЫ (4ч) 

Первобытная эпоха. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  Восточная 

Европа в середине I тысячелетия н.э. Восточные славяне в древности. 

Раздел II. РУСЬ В IX-XII ВЕКАХ (11ч) 

Образование государства Русь. Первые русские князья. Князь Владимир и Крещение  Руси. Русь при 

Ярославе Мудром. Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол. 

Древняя Русь: общество и государство. Развитие городов и быт жителей Руси. Православная церковь 

в древней Руси. Литература древней Руси. Искусство древней Руси. 

Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XII-НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (5ч) 

Образование самостоятельных русских земель. Земли Южной Руси. Юго-Западная Русь. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь. 

Раздел IV. РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (5ч) 

Монгольское нашествие на Русь. Натиск с Запада. Золотая Орда. Народы и государства евразийской 

степи и Сибири в XIII-XV веках. Русские земли под властью Золотой Орды. Великое княжество 

Литовское и русские земли. 

Раздел V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII-XV ВЕКЕ (7ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия. Дмитрий 

Донской и борьба русских земель с Ордой. Русские земли в конце XIV- первой половине XV века. 

Конец эпохи раздробленности. Русская православная церковь во второй половинXIII-XV веке. 

Русская литература во второй половине XIII-XVвеке. Искусство во второй половине XIII-XV век   

 

7 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ   

История России XVI-XVII века 

Введение  
Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 

культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 

XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Р а з д е л I. Создание Московского царства (8ч) 
Завершение объединения русских земель. Правление Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление 

великокняжеской власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы 

общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 

Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, 

поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 

крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя 

Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. Значение 

венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного статуса 
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Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. 

Земские соборы. Развитие приказной системы.Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые 

люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные 

старосты городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, 

стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ Российского 

государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его последствия для 

экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских 

на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.Основные понятия и термины: засечная черта, 

ясак.Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей. Опричнина, дискуссия о 

её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в период опричнины (митрополит 

Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. 

Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 

закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы (Гази)-

Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. 

Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. Русская православная 

церковь в XVI в. Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 

собор. Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. Основные 

понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы XVI 

в.Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Домострой. 

Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-храмового 

ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, 

Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный 

ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву 

(храм Василия Блаженного).Развитие науки и техники в XVI в.Основные понятия и 

термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор 

Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Р а з д е л II. Смутное время (6ч) 
В преддверии Смуты 
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Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича Дмитрия. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I. Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I 

с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников,И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват 

Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, .В. Скопин-

Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

Избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы за 

спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. 

Лжедмитрий III. Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли». Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. Второе ополчение и освобождение 

Москвы. Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 

состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 

Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества 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. 

Р а з д е л III. Россия при первых Романовых (13ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. 

Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила 

Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и 

причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в контексте 

отношений с Крымским ханством 
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и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги 

правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, соха, 

Поляновскиймир,«Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 

восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 

оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, 

тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия 

и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 

соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового(иноземного)строя. 

Экономическое развитие Россиив XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 

специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская дума, 

Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, 

городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, 

мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий.Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный 

промысел..КрестьянствовXVIIв.Распространениедворянскогоземлевладения.Основные понятия и 

термины:барщина,оброк,тягло,бобыли,захребетники,однодворцы.ПрисоединениеУкраиныкРоссииУ

краинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы украинского 

народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 января 1654 г. 

Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—

1658гг.иеёрезультаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 

казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 

Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М.Хмельницкий, И.Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. Личность 

патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной церкви. 

Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические страницы 

истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

ЕпифанийСлавинецкий, 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. 
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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,«прелестныеписьма»,основные 

места сражений разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т.Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 

реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. 

События1682г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, 

Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

Н.М.Зотов,И.А.Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а 

также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637).Основание 

русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические 

открытия. Плавание Семён. Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689)с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский приказ, 

Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В.Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение культуры. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное 

пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, сказание, 

повесть,«вирши»,газета ,театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья Софроний 

и ИоанникийЛихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и светской 

живописи XVII в. Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович 

Ушаков и особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-

прикладногоискусства. 

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 
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Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт  

Всеобщая история Нового времени 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.(14ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические 

открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Распространение Реформации  в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в 

Англии. Борьба за господство на морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции. 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения ( борьба за 

первенство в Европе и в колониях). (5ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Парламент 

против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской провинции. Международные отношения 

в XVI-XVII вв. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8ч.) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 

Французская революция. От монархии  к республике. Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.(3ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства 

Востока. Начало европейской колонизации. 

 

8 класс 

Содержание   

  

Всеобщая история. История Нового времени. (21ч) 

Глава I. Рождение Нового мира. (7ч) 

«Европейское чудо». Эпоха просвещения. В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир 

художественной культуры Просвещения. Международные отношения в XVIIIв. 

Глава II. Европа в век Просвещения.(4ч) 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIIIв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIIIв. 

Глава III. Эпоха революций. (5ч) 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов 

Америки. Французская революция XVIIIв. Европа в годы Французской революции. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (5ч) 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав в 

XVIIIв. 

 

История России XVIII век (32ч) 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I. (7ч) 

Начало правления Петра I. Начало Северной войны. Победа в Северной войне. Преобразование 

Петра I. Народные движения в начале XVIII в. Преобразования в области культуры и быта. Династия 

Романовых в первой четверти XVIII в. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (6ч.) 
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Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Екатерина I и Петр II. Правление Анны 

Иоанновны. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр III. 

Раздел III. Расцвет Российской империи. (11ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещенный абсолютизм. Губернская реформа и сословная 

политика Екатерины II. Крепостное право в России во второй половине XVIII в. Экономическая 

жизнь России второй половины XVIII в. Восстание Е.И. Пугачева (1773-1775). Русско-турецкие 

войны второй половины XVIII в. Разделы Речи Посполитой  и внешняя политика России в конце 

XVIII в. Народы Российской империи в XVIII в. Освоение Новороссии. Правление Павла I. 

Раздел IV.  Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Школа, образование и воспитание в XVIIIв. Российская наука в XVIII в. Михаил Васильевич  

Ломоносов. Общественная мысль второй половины XVIII в. Русская литература, театральное и 

музыкальное искусство XVIII в. Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Культура и быт российских сословий.  

 

9 класс 

Содержание   

История России 1801-1914 (36ч) 

РазделI. Россия на пути к реформам. 1801-1861гг.(15ч) 

Введение. Российское общество в первой половине XIXв. Деревня. Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой половине XIXв. Государственный либерализм:  АлександрI и его 

реформы. Внешняя политика России в начале XIXв. Отечественная война 1812г. От либерализма к 

охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. Движение декабристов. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Экономическая и социальная политика 

Николая I. Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-х гг. Народы России в первой половине 

XIXв. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853-1856). Культурное пространство России 

в первой половине XIXв. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ.(10ч) 

Отмена крепостного права. Великие реформы 1860-1870-х гг. Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и  промышленность. Народное самодержавие Александра III. Внешняя политика 

Российской империи во второй половине XIXв. Культурное пространство России во второй 

половине XIXв. Народы России во второй половине XIXв. Национальная политика самодержавия. 

Общественная жизнь России в 1860-1890-х гг. 

Раздел III. Кризис империи в начале XXв. (11ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. Российское общество в 

условиях модернизации. Россия в системе международных отношений в начале XXв. Русско-

японская война. Накануне Первой российской революции 1905-1907 гг. Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 октября 1905г. Формирование политических партий. Революционные 

события конца 1905г. Становление российского парламентаризма. Общество и власть после 

революции. Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. Серебряный век 

российской культуры. Просвещение и наука в начале XXв.  

 

Всеобщая история. Новейшая история. (34ч) 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XXв. (18ч) 

Индустриальное общество в начале XXв. Политическое развитие в начале XXв. «Новый 

империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война. 1914-1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и распад империи. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Пути выхода. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Восток в первой половине  XXв. Латинская Америка в первой половине  XXв. Культура и искусство 

первой половине XXв. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война. 1939-1945 гг.  

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XXв. – начало XXIв.(16ч) 
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Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945-1970 гг. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного 

общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. Соединенные 

Штаты Америки. Великобритания. Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2013 гг. Латинская 

Америка во второй половине XXв.- начало XXIв. Страны Азии и Африки в современном мире. 

Международные отношения. Культура второй половины XXв.- начало XXIв.Глобализация в конце 

XXв.- начало XXIв. 

 

2.2.2.6.Обществознание 

Пояснительная  записка 

Рабочая  программа по обществознанию на уровень основного общего  образования составлена  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе  Примерной программы по обществознанию для 5–9 

классов и реализуется через предметную линию учебно-методических комплексов под редакцией Л. 

Н. Боголюбова: 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименов

ание 

издателя 

учебника 

Бумажный 

или 

электронный 

вариант 

учебника 

 

Обществознание (учебный предмет) 

1.2.4.1.1. 1.2.2.3.1.2. Боголюбов 

Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая 

Н.И. 

Обществозн

ание 

6 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.2. 1.2.2.3.1.3. Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф.,ИвановаЛ.Ф. 

Обществозн

ание 

7 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.3. 1.2.2.3.1.4. Боголюбов 

Л.Н..Городецкая 

Н.И.,Иванова Л.Ф. 

Обществозн

ание 

8 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.4. 1.2.2.3.1.5. Боголюбов 

Л.Н.,Матвеев 

А.И.,Жильцова 

Е.И. 

Обществозн

ание 

9 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на 34 часов в год (1 час в неделю ); 

в 7 классе на 34 часов в год (1 час в неделю); 

в 8 классе на   34 часов в год (1 час в неделю); 

в 9 классе на   34 часов в год (1 час в неделю ). 
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6 класс  

ТемаI.Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность - 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое 

личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное 

время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности 

общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками,  

друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. 

Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

7 класс  

Глава I. Мы живем в обществе. 

Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. Многообразие 

правил. Социальные нормы. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. Правила этикета и 

хорошие манеры. Сетикет. 

 Что такое экономика?  Натуральное и товарное хозяйство. Материальные блага. Основные 

участники экономики: производитель и потребитель. Производственная деятельность человека. Что 

и как производить? Затраты производства. Прибыль. Рынок. Цена товара. Торговля и ее 

формы.  Реклама – двигатель торговли. Домохозяйство. Экономические функции домохозяйств. 

Источники доходов семьи. Сбережения. Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и 

пассивы. Прожиточный минимум и потребительская корзина. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. От ступеньки к ступеньке. 

Страна и государство. Когда и почему возникло государство. Может ли прожить общество без 

государства. Что отличает граждан от подданных. Закон устанавливает порядок в обществе и 

границы свободы поведения. Закон стремится установить справедливость. 

Культура вокруг нас.  Материальная и духовная культура. Пути приобщения человека к культуре. 

Культурный человек. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Глава II. Наша Родина – Россия. 

Российская Федерация. Субъекты РФ. Государственный язык. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Конституция – основной закон страны. 

Признаки Конституции. Конституция РФ как юридический документ. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Выборы и референдум. Гражданственность. 

Нация. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что 

такое национальность. 
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Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Итоговая контрольная работа 

 

8 класс  

Глава 1. Личность и общество.Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры.Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры.Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
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Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Итоговое повторение и контроль. 

9 класс  

Глава I. Политика Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма.Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Глава II. Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.Правоохранительные органы. Судебная 

система РФ. Адвокатура. Нотариат.Конституция — основной закон РФ.Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан..Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей.Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний.Основные понятия и 

институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.Социальные права. Жилищные 

правоотношения.Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов.Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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     2.2.2.7. География 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по географии на уровень основного общего  образования составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Рабочая программа реализуется через УМК: 

 География (учебный предмет) 

№ п/п Номер по 

федеральному 

перечню 

учебников 

Автор,авторски

й коллектив 

Наименование  

учебника 

Класс Наименов

ание 

издателя 

учебника 

Бумажный 

или 

электронный 

вариант 

учебника 

 

1.2.3.2.

1.1. 

1.2.2.4.3.2. Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География 5-6 «Просвеще

ние» 

Бумажный 

вариант уч. 

1.2.3.4.

1.2. 

1.2.2.4.3.3. Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География 7 «Просвеще

ние» 

Бумажный 

вариант 

учебгника 

1.2.3.4.

1.3. 

1.3.4.3.2.1. Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География 8 «Просвеще

ние» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.3.4.

1.4. 

1.3.4.3.2.2. Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География 9 «Просвеще

ние» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год на освоение предмета отводится: 

6 класс – 34 часов (1 час в неделю); 

        7 класс – 68  часов (2 часа в неделю); 

        8 класс –  68 часов (2 часа в неделю); 

        9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

6 класс  

Содержание   

Литосфера (7)  

Литосфера – твердая оболочка Земли Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, 

осадочные и метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа суши Земли и дна океана и их изменения под влиянием внутренних и 

внешних сил Земли. 

Гидросфера. (10) 

Гидросфера - водная оболочка Земли Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение 

гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды 
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суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и 

здоровье людей. Охрана гидросферы. Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и 

атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная 

система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. 

Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. 

Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. Озера их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей 

страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. 

Описание озера по карте. Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования 

человеком. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные 

памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом.  

Атмосфера(9) 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав 

атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. Нагревание 

воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. Температура воздуха. 

Термометр. Средняя суточная температура и её определение. Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового 

хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от 

экватора к полюсам. Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. 

Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её 

влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. 

Метеорологические приборы и инструменты. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные 

массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; 

условия их формирования и свойства. Климат и климатические факторы. Отличие климата от 

погоды. Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в 

атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Охрана воздуха — 

охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды.  

Биосфера (2) 

Биосфера – живая оболочка Земли Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения 

жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде 

обитания. Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот 

веществ в биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное образование. В. В. 

Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — 

важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. 

Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание почвы. Разнообразие растений и 

животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. Значение биосферы для 

человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.     
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.(5) 

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и 

взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. 

Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — 

зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных 

зон Земли. 

7 класс  

Содержание   

Введение (2 ч) 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится 

под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) 

для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Человек на Земле (6 ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые 

семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны 

мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 

 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 
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Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатические 

пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; 

б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические 

различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного 

пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара 

на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); 

в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). Растительный и 

животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным 

условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 

стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (45 ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 
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Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна 

из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут 

Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек 

Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических 

объектов. 3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура 

января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану.  

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние 

точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения 

материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на 

карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый 

материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном 

и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — 

родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе 

по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения 

площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и 

самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 
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Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое 

озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, 

Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — 

Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 
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Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие 

по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, 

традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое 

море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — 

Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — 

«Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: 

месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 

Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, 

образ жизни. 

 

8 класс  

 Содержание 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Как мы изучаем географию России и КБР География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 
Россия и КБР на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

Границы России и КБР С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической 

наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические 

«закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи 

географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. Решение 

задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают 

геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы? 
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Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные 

сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа КБР? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются 

полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на 

окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и 

полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из 

территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных 

ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий 

с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, 

степной и горный Крым) 

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна и 

КБР? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет на климат 

западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют континентальные 

воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных 

фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и 

антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны 

и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения количества осадков 

на территории страны и нашей республике? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? 

Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем 

характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Какие 

особенности климата важны для ведения сельского хозяйства в КБР? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности рек 

важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком 

режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников КБР? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой 

при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем 

реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 
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Практические работы 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Характеристика 

реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11. Сравнительная оценка 

обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч) 
Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое 

строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв КБР? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять 

почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны 

почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические работы 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный 

комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят 

физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты 

от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и 

промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем 

отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость 

рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

Практические работы 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы 

назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на 

природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности 

взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование 

сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? 

Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной 

деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины? 

В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия 

лесостепей КБР? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей КБР? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? 

Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 
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«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы от 

равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы.  Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей ? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна и КБР? Какие физико-

географические страны выделяют в России? 

Практическая работа 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч) 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? 

Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать 

природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России (17 ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 

определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную 

пирамиду? 

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет 

людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на 

характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с 

внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 
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Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит 

карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение 

русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы 

основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) 
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность 

населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста 

городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах 

России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как 

разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 19. Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор необходимых тематических 

карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 

определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной карте 

городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. Выявление 

особенностей географического положения района своего проживания. Характеристика реки с точки 

зрения возможностей её хозяйственного использования. Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха 

людей в разных природных зонах. 

9 класс    

Содержание программы 

Раздел I Хозяйство России (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (3ч.) 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, 

вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности 

индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды (по однородности 

и по связям). Природное и экономическое районирование России. Административно-

территориальное деление как один из видов районирования. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч.) 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство, его 

структура. Влияние природных условий на содержание скота. География животноводства КБР. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. 

География легкой и пищевой промышленности КБР. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России и КБР. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного 

комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое 

значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее территории. Структура 

ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 
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Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных 

районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и 

переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный 

вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. 

Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на окружающую среду. 

География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их 

структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная география 

черной и цветной металлургии КБР. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. 

Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и 

удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями продукции, научными 

базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК), его роль в экономике СССР и России. Основные районы 

и центры производства. Судьба ВПК в рыночной экономике. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности 

КБР. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-

экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние 

телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство КБР. Его структура. Виды туризма. Рекреационные 

районы КБР. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического 

разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации 

географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Практические работы. 

1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

5.Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления 

нескольких тематических карт. 

6. Изучение на примере района своего проживания: 

а) обеспеченности населенного пункта пищевыми продуктами; 

б) районов производства поступающей продукции 

7. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 



 

198 

 

8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, 

сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее 

воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

9.Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. 

Сравнение их размещения с Главной полосой расселения и с благоприятным по природным 

условиям жизни населения положением территорий. 

Раздел II Районы России (44 ч). 

Тема 1. Районы России (27 ч.) 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные 

зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. 

Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое 

положение, его изменение в различные периоды. 

Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — 

«локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные 

промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие 

хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр 

науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции 

городов. 

Центрально-Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные 

ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. 

Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города 

района. 

Волго-Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные 

особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в 

разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические 

проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных 

этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик 

города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение области 

как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: 

природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. 

Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских 

землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. 

Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 
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Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения КБР и 

разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые КБР. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное 

разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. Рекреационные 

зоны КБР. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное 

значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и 

хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 

Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и 

высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в хозяйстве 

России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов 

России. Пути решения проблем. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы и памятников природы Восточно-

Европейской равнины. 

2. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

3. Практическая работа (по выбору): 

1) Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей 

(описание одного из центров народных художественных промыслов). 

2) Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России 

(памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России). 

4. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 

5. Европейский Север (варианты по выбору): 

1)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско- 

Печорского по плану: 

— особенности географического положения; 

— типичные природные ландшафты; 

— природные ресурсы; 

— хозяйственное развитие; 

— межрайонные связи 

2) Выбор города в качестве “региональной столицы” Европейского Севера и обоснование своего 

выбора. 

1) Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с разными 

источниками информации. 
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2) Составление туристического маршрута по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 

6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 

городов (на выбор) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны. 

7. Географическое описание Среднего Урала по картам. 

8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч.) 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная 

поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, 

его значение. 

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и 

сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические 

различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное 

использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. 

ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное 

использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. 

Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы. 

1. Географическое описание путешествия или из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской 

магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга. 

2. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источники информации. 

3. Сравнительная характеристика (природных условий и ресурсов) морей Дальнего Востока. 

(Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана). 

4. Комплексная характеристика Якутии как географического района, на основании использования 

различных источников географической информации. 

5. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

 

Тема 3 Россия в мире (1ч.) 
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Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные 

страны. 

Практические работы. 

1. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

2. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Раздел III Хозяйство Ростовской области (5ч.) 

ЭГП, история заселения Ростовской области. Административное деление. Природно-ресурсный 

потенциал Ростовской области. Промышленность и сельское хозяйство области. Транспорт. 

Социальная инфраструктура. Внешнеэкономические связи. Экологические проблемы области. 

Практические работы. 

1. Определение по картам ЭГП Ростовской области 

2. Составление экономической карты Ростовской области 

  Математика   

Пояснительная  записка 

Рабочая  программа по математике на уровень основного общего  образования составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе программ  

«Математика: программы : 5–9 классы» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

/. — М. : Вентана-Граф, 2015, 

Геометрия 7-9 кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 и реализуется через УМК:  

2.2.2.8.Математика, алгебра (предметная область) 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электро

нный 

вариан

т 

учебни

ка 

 

 

Математика(учебный предмет) 

1.2.2.1.1.1. 1.2.3.1.5.2

. 

Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

И.Ф.,Суворова 

С.Б.и.др. 

Математика 6 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.2.1.2..2. 1.2.3.2.5.1

. 

Макарычев 

Ю.Н..Миндюк 

Н.Г.,Нешков К.И., 

Теляковского С.А. 

Алгебра 7 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник



 

202 

 

а 

1.2.2.1.2.3. 1.1.2.4.2.4

.2. 

Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк 

Н.Г..Нешков К.И.. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

1.2.2.1.2.3. 1.2.3.2.5.3

. 

Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк 

Н.Г.,Нешков 

К.И.,Теляковского 

С.А. 

Алгебра 9 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

Геометрия (учебный предмет) 

1.2.2.1.3.4. 1.2.3.3.2.1

. 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов В. 

Ф.,Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7,8,9 «Просвещение» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год на освоение предмета отводится: 

6 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

7 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

8 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

9 класс – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

6 класс 

 Содержание   

1.Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Так ли просты эти простые числа? 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

2.Обыкновенные дроби.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

3. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции.  Процентное отношение двух чисел. Как найти «золотую середину». 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события 

4.Рациональные числа и действия над ними . 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

«Неразумные» числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства 

сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Ничто и ещё меньше. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 
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Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

 5. Повторение  

 

7 класс   

1.   Линейное уравнение с одной переменной. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом со-

ставления уравнений. Статистические характеристики. 

2. Целые выражения . Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и еесвойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
и их 

графики. 

4.   Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

5. Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

7. Повторение. 

 

7 класс  "Геометрия"  

1. Простейшие геометрические фигуры. 

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы  

Контрольная работа № 1. 

2. Треугольники. 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника.Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства 

треугольников. Теоремы. Повторение и систематизация учебного материала. 

Контрольная работа № 2 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Повторение и систематизация учебного материала.  

Контрольная работа № 3 

4. Окружность и круг. Геометрические построения 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности . Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Контрольная работа № 4 

5.Обобщение и систематизация знаний учащихся  
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Итоговая контрольная работа  

8класс  

Рациональные выражения 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степени с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Функция   
  

 
и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа.  

Функция      и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция     и её график. 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация  

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса 

8 класс "Геометрия" . 

Четырехугольники 

Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства.   

Контрольная работа № 1 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырёхугольника. 

Контрольная работа № 2 

Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Первый признак 

подобия треугольников.Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа № 3. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Контрольная работа № 4 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа № 5. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямо-угольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Контрольная работа № 6 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 7 

 

9 класс «Алгебра»  

1. Квадратичная функция   
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Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков 

функций.Четная и нечетная функции. Определение корня n-й степени.   Функция y=x
n
. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Дробно- рациональные уравнения. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители 

и введения вспомогательной переменной 

3. Уравнения и неравенства  с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график.  графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. Решение задач с помощью 

уравнений  второй степени. 

3. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов  

арифметической и геометрической  прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики  и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 

Сочетания Вероятность случайного события 

6.Итоговое повторение по  курсу  "Алгебра" 

  

9 класс  «Геометрия"  

 Решение треугольников  

Тригонометрические функции угла от 0 до 180. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 

треугольников. Формулы для на-хождения площади треугольника. 

Контрольная работа № 1 

Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Контрольная работа № 2 

Декартовы координаты 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Контрольная работа № 3 

Векторы 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа № 4 

Геометрические преобразования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Контрольная работа № 5 

Начальные сведения по стереометрии 

Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар 

Контрольная работа № 6 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Итоговая контрольная работа. 
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       2.2.2.9.  Информатика 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по информатике на уровень основного общего  образования  для 7-9 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе Авторской  программы  Л.Л. Босовой 

(«Информатика» для 7–9 классов, М: «Бином. Лаборатория знаний», 2015г) и реализуется через 

УМК:  

Информатика (учебный предмет) 

№ 

п/п 

Номер по 

федерально

му перечню 

учебников 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электро

нный 

вариан

т 

учебни

ка 

 

  

1.2.4.1.9. 1.2.3.4.1.3

. 

Босова Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатик

а 

7 «Бином» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.1

0. 

1.2.3.4.1.4

. 

Босова Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатик

а 

8 «Бином» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.1

1. 

1.2.3.4.4.3

. 

Угринович Н.Д. Информатик

а 

9 «Бином» Бумажный 

ва 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год на освоение предмета отводится: 

7 класс -34 часов (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часов (1 час в неделю); 

9 класс – 34 часов (1 час в неделю). 

7 класс  

Содержание 

Информация и информационные процессы  

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного 

кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  
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Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 

мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. Основные этапы развития ИКТ.  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка графической информации  

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). 

Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов.  

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и 

выделение изменений.  Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и 
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компьютерного перевода.  Сохранение документа в различных текстовых форматах. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента 

текста.  

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.  

 

8класс 

Информация и информационные процессы  

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного 

кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).  

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.  

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

 

Обработка графической информации  
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Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотографии). 

Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных.  

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов.  

 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевоеформатирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

 Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

 Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента 

текста.  

 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. 

Композиция и монтаж. Повторение  

 

9 класс 

Введение  

Моделирование и форматизация 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели.Табличные модели. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 

Система управления базами данных. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». 

Алгоритмизация и программирование 

Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве 

Сортировка массива. Конструирование алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование».  

Обработка числовой информации 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. Решение задач  
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по теме «Обработка числовой информации». Обобщение и систематизацияосновных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах».  

Коммуникационные технологии   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Технологии создания сайта.  Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

Повторение 

 

2.2.2.10.Физика   

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физике на уровень основного общего  образования  для 7-9 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе Примерной программы  Э.Д. Днепрова,  А.Г. 

Аркадьева ( Физика 7-11 класса. - «Дрофа», 2008 г.) и реализуется через УМК:  

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электро

нный 

вариан

т 

учебни

ка 

 

 

Физика (базовый уровень) (предметная область) 

1.2.3.1.1.

1. 

1.2.4.1.6.1

. 

Перышкин А.В. Физика 7 «Дрофа» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.1.2.

1. 

1.2.4.1.6.1

. 

Перышкин А.В. Физика 8 «Дрофа» Бумажны

й вариант 

учебника 

1.2.3.1.3.

2. 

1.2.4.1.6.2

. 

Перышкин 

А.В.,Гутник Е.М. 

Физика 9 «Дрофа» Бумажны

й вариант 

учебника 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 7 классе на 68 часов в год (2часа в неделю); 

в 8 классе на   68 часов в год (2часа в неделю); 

в 9 классе на   102 часов в год (3часа в неделю). 
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7 класс 

 Содержание 

 

Введение  

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и 

неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. 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. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
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Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела.Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Обобщающее повторение 

 

  8 класс   

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№ 5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№ 6. Регулирование силы тока реостатом. 

№ 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№ 8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 



 

213 

 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

№ 10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 11. Получение изображения при помощи линзы. 

Обобщающее повторение 

  9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№ 2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 
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№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№ 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра.  

Использование энергии атомных ядер  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

№ 7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

№ 8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

№ 9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Обобщающее повторение   

 

2.2.2.11.Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии на уровень основного общего  образования составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования на основе авторской программы И. Н.Пономаревой (Программа. 

Биология: 5-11 классы. – М.: «Вентана-Граф», 2015 – 400 с). и реализуется через УМК:  

Биология (учебный предмет) 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электро

нный 

вариан

т 

учебни

ка 

 

 

1.2.3.1.6.

5. 

1.2.42.6.2. Пономарева 

И.Н.,Корнилова 

О.А.,Кучменко В.Г. 

Биология 6 «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.3.1.7.

6. 

1.2.4.2.6.3

. 

Константинов 

В.М.,Бабенко 

В.Г.,Кучменко 

Биология 7 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Бумажный 

вариант 

учебника 
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В.С.,Константинова 

В.М. 

1.2.5.2.3.

4. 

1.2.4.2.9.4

. 

Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология 8 «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.3.1.9.

8. 

1.2.4.2.6.5

. 

Пономарева 

И.Н.,Корнилова 

О.А.,Чернова Н.М. 

Биология 9 «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 6 классе на 34 часов( 1 час в неделю); 

в 7 классе на   34 часов( 1 час в неделю); 

в 8 классе на   70 часов( 2 часа в неделю); 

в 9 классе на   68 часов(2 часа в неделю). 

 

Содержание 

 

  Содержание курса биологии в 6 классе 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в 

растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений». 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции 

листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 
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органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение веществ 

по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых 

растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение 

растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. 

Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 

Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в 

жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 

Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: 

царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и 

органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина 

льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
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Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, 

их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на 

сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 

условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения мхов» 

 

Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 

Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

 Содержание учебного курса предмета. 7 класс 

Природные сообщества (4 ч) – за курс 6 класса 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 

Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

      Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших.             -Микропрепараты простейших. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

                   Тема 6.  Тип Моллюски (3) 
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Общая характеристика. 

 Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

                         Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 3 «Внешнее строение насекомого» 

                            Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №4 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

                              Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. 

Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 5 «Строение скелета птицы». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 2 «Жизнь природного сообщества весной.» 

  Содержание разделов учебного курса 

  Класс Млекопитающие, или Звери (6) – за курс 7 класса 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

                              Развитие животного мира на земле. (2) – за курс 7 класса 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

   Место человека  в системе органического мира (2 часа) 

 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

Происхождение человека (2 часа) 
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Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство.   

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 часа) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем как основа 

гомеостаза. 

Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение нервного 

импульса. 

Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Опора и движение (6 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания ОДА и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда в правильном формировании ОДА. Укрепление здоровья и 

двигательная активность. 

 

Внутренняя среда организма  (3 часа) 

 

Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета.  

 

Транспорт веществ  (6 часов) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 

                                                           Дыхание  (5 часов) 
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Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

 

Пищеварение  (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова 

в области пищеварения. 

Обмен веществ и энергии  (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение  (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.  

Покровы тела  (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при травмах, 

ожогах, обморожении.  

Размножение и развитие  (3 часа) 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность  (5 часов) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье  (8  часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

                                       9 класс  

Содержание  :  

Человек и его здоровье  (4  часа) – за курс 8 класса 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Половая система человека. 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч). 

Биология – наука о живом мире. 
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Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

2. Основы учения о клетке (10 ч.) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Водаи её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоенияДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа: 

1. «Сравнение растительной и животной клетки». 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая 

роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека.Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. 

Лабораторные работы: 

2. «Онтогенез на примере цветковых растений». 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, 

наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 
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Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная 

и ненаследственная.Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей 

среды и главные экологические проблемырегиона. Индивидуальные особенности здоровья и 

способы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Лабораторные работы: 

4. Решение генетических задач. 

5. «Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произ-

растающих в неодинаковых условиях». 

6. «Изучение изменчивости у организмов». 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. Особенности региональной флоры и фауны. Исторические особенности развития 

сельского хозяйства. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тканей 

растений и животных. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина и 

современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. 
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Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

7. Учение об эволюции (9) 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 

его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. Особенности 

региональной флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал 

и факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного и 

животного мира. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивость экосистем. 

Экскурсия: 1. «Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер». 

8. Происхождение человека (антропогенез) (7ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

9. Основы экологии (15) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры и 

влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы 
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жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на 

Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты 

экосистемы: продуценты, консументы , редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа 

устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Исторические особенности развития промышленности, сельского и лесного хозяйства. влияние на 

окружающую природу. Источники получения информации об экологической ситуации в стране, 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Организации и 

учреждения экологической направленности. Экологические акции, программы, направленные на 

сохранение природы родного края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как 

высшей ценности. Учёт природно-климатических особенностей при организации деятельности по 

сохранению и укреплению психофизического здоровья человека. Исторический опыт и традиции, 

обеспечивающие сохранение здоровья жителей. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 

Лабораторные работы: 

7. «Приспособленность организмов к среде обитания». 

8. «Оценка качества окружающей среды». 

Экскурсии: 2. «Оценка качества окружающей среды». 

Итоговый контроль и тестирование. 

 

 

2.2.2.12.Химия 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по химии на уровень  основного общего  образования  для 8-9 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе авторской  программы  разработанной  Н. Н. 
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Гара.    (Программа по химии для 8-9 кл общеобразовательных учреждений.-М.: «Просвещение», 

2013) и реализуется через УМК:  

Химия (учебный предмет) 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажн

ый или 

электро

нный 

вариан

т 

учебни

ка 

 

 

1.2.3.1.4.

3. 

1.1.2.5.3.5

.1. 

Рудзитис 

Г.Е..Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 «Просвещение» Бума

жный 

вариа

нт 

учеб

ника 

1.2.3.1.5.

4. 

1.2.4.3.7.2

. 

Рудзитис 

Г.Е..Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 «Просвещение» Бума

жный 

вариа

нт 

учеб

ника 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 

 учебный год рабочая программа рассчитана  

в 8 классе на   68 часов в год (2 часа в неделю); 

в 9 классе на   68 часов в год (2часа в неделю). 

                      

  Содержание курса химия 8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества 

и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 
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молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната меди 

(II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 



 

227 

 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и 

калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и 

йодом. 

Раздел 3. Строение вещества. 
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Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Формы организации учебных занятий.                                                                                              

 Виды учебной деятельности. 

В программе предусматриваются контрольные работы каждому школьнику позволяющие оценивать 

свои физические возможности путём сравнения личных результатов с нормативными. 

Включены также, тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания 

памяти воображения. 

Работать с химическими приборами, справочниками. 

Уметь работать с различными источниками информации 

 

                                       9 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА    
Курс химии  8 класса (5 ч). Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. 

Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы 

неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы неорганических 

соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (18 ч). 
Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её 

скорость. 
Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (12 ч) 

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 
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Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
Тема 3. Галогены (4 ч) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Тема 4. Кислород и сера (6 ч) 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний (8 ч) 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 
Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе или объёму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 
Тема 7. Общие свойства металлов (11 ч) 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды 

и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни 

на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы нефти и продуктов их переработки. 

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

2.2.2.13Музыка  
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Рабочая программа  (интегрированная) для 7 класса  «Музыка + ИЗО» (базовый уровень) составлена 

в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

 сборника рабочих программ «Музыка» 5-8 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2017. 

 

авторской программы «Изобразительное искусство» для обучающихся 7 класса Б. М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. 

А. Горяева, О. В. Островская 7- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. –

М.: Просвещение, 2015г.). 

На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 7 класс». Авторы программы « 

Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.,М., Просвещение, 2017., стр.3-28. 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажны

й или 

электронн

ый 

вариант 

учебника 

            

Искусство (учебный предмет) 

1.2.5.1.3. 2.2.6.1.1.4

. 

Данилова Искусство 8 «Вертикаль» Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.5.1.4. 2.2.6.1.1.5

. 

Данилова Искусство 9 «Вертикаль» Бумажный 

вариант 

учебника 

 

34 ч в 6 классе «Музыка+ИЗО» 

34ч в 7 классе «Музыка+ИЗО» 

  Содержание программы   «Музыка» 6 класс. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

 

 Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические 

  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов. 

Жанр песни-романса 

 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы.  

 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века. 

 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
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Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф),  

 Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз 

 Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

 Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная. 

 Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж.  

  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

 Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.  

  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы 

 Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Образы киномузыки. Обобщающий урок.  

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Содержание программы предмета «Изобразительное искусство» 6 класс. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

4.Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  
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Мир наших вещей. Натюрморт. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

 

«Музыка» 7класс.«Особенности драматургии сценической музыки» - 15часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное.   

«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным 

прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко;   «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина 

       Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

   Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 

волей. 

  «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны».  

  «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

 «Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов».  

  «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо ».  

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора ».  

  « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…»                           

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» - 19 часов. 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная 

и светская музыка.  

«Камерная инструментальная музыка».Этюд , транскрипция.  
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 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке».  

  «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8», В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната № 2». 

  «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта». 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».           

 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  

 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!». 

7 класс 

Содержание программы  «Изобразительное искусство». 

                           ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

  

2.2.2.14.Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по технологии  уровня основного общего  образования  для 6-8 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на основе авторской программы  Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева Г.Л., Максимова Е.Н.  и реализуется через 

УМК:  

 

 

№ п/п Номер 

по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажный 

или 

электронн

ый 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.7

. 

1.1.2.7.1.

3.2. 

Тищенко А.Т., 

Синицина Н.В. 

Технология 6 «Вентана-

Граф» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

1.2.4.1.8

. 

1.1.2.7.1.

3.3. 

Тищенко А.Т., 

Синицина Н.В. 

Технология 7 «Вентана-

Граф» 

Бумажный 

вариант 

учебника 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана:  

• в 6 классе на 68 часов в год (2часа в неделю); 

• в 7 классе на  68часов в год (2часа в неделю); 

• в 8 классе на  34часов в год (2 часа в неделю); 

• в 9 классе на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Содержание 

 

6 класс 
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Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Введение в творческий проект. Подготовительный, конструкторский, технологический этап. 
Этап изготовления изделия. Заключительный этап.  
Практическая  работа: Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Модуль 2.Производство.  
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное, 

сельскохозяйственное, растительное, вторичное сырье, полуфабрикаты. Энергия как предмет 
труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Практическая  работа: Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о составляющих производства.Подготовка рефератов. 
 
Модуль 3.Технология.  
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 
дисциплина. Техническая и технологическая документация.  
Практическая  работа: Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. 

Чтение и составление технологических карт. 

Модуль 4.Техника.  
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Практическая  работа: Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. 

Практическая  работа:Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Модуль5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов.(Технологии ручной обработки материалов). 
 
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 
технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии 

обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 
механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Практическая  работа: Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий 
из пластмасс, чёрного и цветного металла. бумаги, картона. 

Технологии соединения и отделки деталей изделия. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов.  
Технологии соединения деталей с помощью клея. 

Технологии соединения деталей и элементами конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани. 

Практическая  работа: Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов.Разметка и сверление отверстий в 

образцах из дерева, металла, пластмасс. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных 

материалов. 

Технологии наклеивая покрытий. 
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Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкций из строительных материалов.  
Модуль6.  Технологии производства и обработки пищевых продуктов. 

Основы рационального (здорового ) питания. 

Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. 

Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. 

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технологии производства блюд из круп и бобовых 

Технологии производства макаронных изделий и приготовления  кулинарных блюдиз них.   
Практическая  работа:Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Что такое тепловая энергия.  
Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использование информации. 

Восприятие информации.  
Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. 

Символы как средство кодирования информации. 

Практическая  работа:Чтение и запись информации различными средствами отображения 

информации 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Дикорастущие растения, используемые человеком.  
Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 
 
Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая  работа:Классификация дикорастущих растений по группам.  

Выполнение технологий подготовки, закладки, переработки сырья дикорастущих растений на 

хранение.  

Модуль10. Технологии животноводства. 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы.  
Содержание животных - элемент технологии производства животноводческой продукции.  
Практическая  работа:Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных 

домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную литературу и ин-

формацию в Интернете. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Виды социальных технологий.  
Технологии коммуникации. 
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Структура процесса коммуникации. 

Практическая  работа:Разработка сценария  проведения семейного и общественного 

мероприятия.   
 

7 класс. 
 
Основы аграрной технологии (осенние работы). 

Правила безопасной работы на пришкольном участке. 

Практическая  работа:Подготовка многолетников к зимнему периоду.Уборка листвы 

напришкольной территории. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая и технологическая  документация 

в проекте.  Конструкторская документация. 

Практическая  работа:Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и 

чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Модуль 2.Производство. 

Современные  средства  ручного  труда.  Средства  труда  современного  производства.Агрегаты и 

производственные линии. 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологи-

ческих машинах и аппаратах. 

Модуль 3. Технология. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре 

труда в Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Модуль 4. Техника. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Практическая  работа: Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. Упражнения по 

управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования 

материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов 

Практическая  работа: Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля  Лабораторно-практическая работа «Определение волокнистого 

состава тканей» 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из 
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теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для 

их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные 

обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

Практическая  работа:Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и 

органолептическая оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов  и определение доброкачественности рыбы и 

морепродуктов органолептическим и методом химического анализа. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. Проведение наблюдений реальных процессов. 

Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Практическая  работа:Знакомство, анализ и освоение технологии получения информации, методов 

и средств наблюдений. Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Практическая  работа:Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искус-

ственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и 

заготовки грибов. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практическая  работа:Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для 

собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона села, 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: 

интервью. 

Практическая  работа:Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведение анкетированиядля изучения успеваемости учащихся класса и обработка результатов. 
   
Основы аграрной технологии (весенние работы). 

Правила безопасной работы на пришкольном участке.  
Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 
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Практические работы. Разработка учебных проектов по выращиванию цветочно-декоративных 

культур. Подготовка выращивания рассады цветочных культур.Посадкарассады цветов в 

открытый грунт. Посев семян цветов в открытый грунт.  
 

8 класс 

Модуль 1.Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Проекты. Дизайн в процессе проектирования продукта труда.  
Методы дизайнерской деятельности. 

Метод мозгового штурма при создании инноваций. 
 
Практическая  работа:«Мозговой штурм по обоснованию цели  проекта дляпредпринимательской 
деятельности»  

Модуль 2. Производство.  

Продукт труда.Стандарты производства продуктов труда.Эталоны контроля качества продуктов 
труда.Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.  
Практическая  работа:Реферат о современных измерительных приборах, их отличиях от ранее 

существовавших моделей.  

Модуль 3. Технология. 

Классификация технологий.Технологии материального производства.Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия.Классификация информационных технологий.  
Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг. 

Модуль 4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 
управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Практическая  работа: Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техн и- кой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 
 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования  

конструкционных материалов. 

Плавление материалов и отливка изделий.  Пайка металлов. Сварка металлов. Закалка материалов. 

Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая 
обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки 

жидкостей и газов.  
Практическая  работа: Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание 

твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Мясо животных.  
Практическая  работа: Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктов органолептическим и методом химического анализа. 

Модуль 7.Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ. 
 
Практическая  работа: Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения химической энергии. 
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Модуль 8.Технологии получения, обработки и использования информации.  

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Практическая  работа: Творческий проект «Кинофильм о нашем классе» 
 

Модуль9.Технологии растениеводства. Микроорганизмы всельскохозяйственном 

производстве. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 
Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов и 

биотехнологиях. 

Практическая  работа:Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.). 
 

Модуль 10.Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность  
Практическая  работа:Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Модуль 11.Социальные технологии. Маркетинг. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления 
рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практическая  работа:Практическая работа «Оценка эффективности рекламы» 

Деловая игра «Прием специалиста на работу на предприятие«Рембыттехника» 

 

9 класс 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес- плана  для своего проекта. 

Практическая  работа:Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью 

MTMicrosoftPowerPoint. 

Модуль 2. Производство. 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих веществ. 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и 

справочной литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка 

рефератов о видах транспортных средств. 

Модуль 3. Технология. 

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 21- го века. 

Практическая  работа:Собратьдополнительную информацию о перспективных технологиях. 

Подготовить реферат (или провести дискуссию с одноклассниками) на тему 

Модуль 4. Техника. 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в области 

робототехники. 

Практическая  работа:Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Управление моделями роботизированных устройств. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из синтетических 
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волокон. Технологии производства искусственной кожи и её свойства. Современные 

конструкционные материалы и технологии для индустрии моды 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстри-

рованных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного человека 

Практическая  работа:Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

Модуль 7.Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Практическая  работа:Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстри-

рованных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

Практическая  работа:Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии. 

Практическая  работа:Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Заболевания животных и их предупреждение. 

Практическая  работа:Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в 

клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы 

управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 

Практическая  работа:Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового 

контракта. 

 

2.2.2.15.Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физической культуре  на уровень основного общего  образования  для 6-9 

класса составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по предмету и  реализуется через УМК:  

Физическая культура (учебный предмет) 
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№ п/п Номер 

по 

федерал

ьному 

перечню 

учебник

ов 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажны

й или 

электрон

ный 

вариант 

учебника 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.5.1.1

. 

1.2.7.1.2.

2. 

Лях В.И. Физическая 

культура 

9 «Просвещение» Бумажный 

вариант 

учебника 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана:  

в 6 классе на 70 часов (2 часа в неделю); 

в 7 классе на 70 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе на 70 часов (2 часа в неделю); 

        в 9 классе на 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Содержание 

 6 класс 

 

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. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

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 ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка.  

Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

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, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Гимнастика с основами акробатики.. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  
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Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.... 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу, техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр.. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

особенностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий.  

Требования и нормы комплекса ГТО. 

7 класс 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» расширяет основы знаний учащихся об 

Олимпийском движении в современной России, а также о технике двигательных действий 

(особенности самостоятельного освоения физических упражнений и двигательных действий), 

физических качествах (основная характеристика и их связь с развитием основных функциональных 

систем организма), способах деятельности. Раздел включает в себя составление планов 

индивидуальных занятий и комплексов упражнений на регулирование массы тела, на развитие 

общих и специальных физических качеств и оказание доврачебной помощи при переохлаждении и 

перегревании организма. 

Раздел «Общая физическая подготовка» предполагает продолжение работы, направленной 

на совершенствование развития физических качеств учащихся: 

подраздел «Гимнастика с основами акробатики» включает в себя комплексы упражнений 

на регулирование массы тела и формирование телосложения; комбинацию на гимнастической 

невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, соскок 

махом назад; совершенствование техники ранее разученных упражнений. 

подраздел «Легкая атлетика» включает в себя освоение прыжка в длину с разбега, способом 

прогнувшись, эстафетный бег, бег по пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс); 

совершенствование техники ранее разученных упражнений 

подраздел «Спортивные игры» включает в себя технические действия с мячом и без мяча из 

спортивных игр баскетбол, волейбол; игры по упрощенным правилам; комплексы общеразвивающих 

упражнений. 

подраздел «Настольный теннис, бадминтон» включает в себя освоение технических 

действий, совершенствование ранее разученных приемов 

8 класс 
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 1. Основы техники безопасности и профилактика травматизмаВводный инструктаж по 

т/безопасности на уроках физической культуры, первичный инструктаж на рабочем месте 

(л/атлетика, спортивные и подвижные игры, оказание первой помощи)(3ч)  

2. Футбол Удары по катающемуся мячу, остановки мяча (4ч) 

3 .Легкая атлетика.Прыжки в длину Метание м/мяча. Бег на 800(6ч) 

4 .Баскетбол Обучение, закрепление. Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в 

баскетболе(10ч) 

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

5 .Волейбол (6ч) 

Изучение и закрепление элементов техники перемещений в волейбольной стойке, остановки, 

ускорения 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

6 .Общеразвивающие упражнения (5ч) 

7  Спортивная гимнастика, акробатика, единоборства, спортигры, (15ч)  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 
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-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь;  

кувырок вперед и назад;  

длинный кувырок;  

стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки 

в стороны. 

Опорные прыжки: 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед 

ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом 

назад. 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

8 .Комплекс корригирующих упражнений (5ч) 

9 .Кроссовая подготовка (3ч) 

10. Прыжки в  длину (6ч) 

11.  Легкая атлетика (7ч) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м . 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) - до 16 м 

- метание малого мяча на дальность. 

9 класс Содержание     

 

1. Основы техники безопасности и профилактика травматизма. 

Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках физической культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте (л/атлетика, спортивные и подвижные игры, оказание первой помощи)(3ч)  

2. Футбол Удары по катающемуся мячу, остановки мяча (4ч) 

3 .Легкая атлетика.Прыжки в длину Метание м/мяча. Бег на 800(6ч) 
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4 .Баскетбол Обучение, закрепление. Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в 

баскетболе(10ч) 

 

 Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 

5 .Волейбол  Изучение и закрепление элементов техники перемещений в волейбольной стойке, 

остановки, ускорения 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

6 .Общеразвивающие упражнения (5ч) 

 Спортивные игры  

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

-Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 
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- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

 

7  Спортивная гимнастика, акробатика, единоборства, спортигры, (15ч)  

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов 

разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со 

стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах 

назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя  

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения 
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8 .Комплекс корригирующих упражнений (5ч) 

9 .Кроссовая подготовка (3ч) 

10. Прыжки в  длину (6ч) 

11.Легкая атлетика (7ч) 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики)  

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м)  

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча ( 3 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно- интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед 

  

  

  

  

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
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- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

 

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительнаяя записка  

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень основного 

общего  образования  для 8-9 классасоставлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету и 

реализуется на базе УМК: 

 ОБЖ (учебный предмет) 

№ п/п Номер по 

федераль

ному 

перечню 

учебнико

в 

Автор,авторский 

коллектив 

Наименова

ние  

учебника 

Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Бумажны

й или 

электронн

ый 

вариант 

учебника 

  

1.2.4.1.5. 2.1.2.7.1.1

.2 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.Ф. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8-9 «Вентана-Граф» Бумажный 

вариант 

учебника 

 

 

1.2.4.1.6. 2.1.2.7.1.1

.3. 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.Ф., 

Сидоренко Л.В. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

7-9 «Вентана-Граф» Бумажный 

вариант 

учебника 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана:  
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в 8 классе на  34 часов в год (1час в неделю); 

в 9 классе на  34 часа в год (1час в неделю). 

 

Содержание 

8 класс Содержание курса   

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое 

чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно 

избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

  

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы 

современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной 

семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение 

к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия 

эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. 

Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение 

лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и 

здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная 

оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных 

норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в 

том числе при чрезвычайных. Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое 

здоровье человека: социальные конфликты, не стабильность в обществе, нарушение 

взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная само оценка, правильная организация жизни и 

деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие 

подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный 

школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.  Социальное здоровье и условия его 

сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества и их 

добровольное исполнение как критерий социального здоровья. 

  

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической 

обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». 

Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества 
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воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые 

отходы, химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. Человек и мир 

звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой 

химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. 

  

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное 

время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

  

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожнотранспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных 

происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в 

вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные 

ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

  

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. 

Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. 

Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. 

Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология 

окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного по ведения на воде. Узлы в туристском походе. 

  

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое 

состояние подростка курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на 

организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: 

распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. 

Детская игромания — болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость 
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человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. 

Самовоспитание: 

предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение 

как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, 

цунами, се ли, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС. 

  

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении 

неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

  

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими 

веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила поведения 

при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и 

внимательности при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: 

губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные 

вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, 

вызванных взрывами. 

  

9 класс  

Содержание учебной программы 
 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность 
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Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной без 

опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского 

и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Безопасность на водоемах Водоемы. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и 

взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Опасные ситуации социального характера 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно 

опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, 
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их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1.Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

    5.2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

    6.1. Система борьбы с терроризмом 

    Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия 

терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы 

с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического развития человека; особенности психического развития человека; развитие и 

укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для 

здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 
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Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных 

привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью 

личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-

инфекции.         

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции 

семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 10. Основы медицинских знаний 

    10.1. Основы медицинских знаний     Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

различных видах повреждений. 

    Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.    Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

   11.1. Правила оказания первой медицинской помощи    Первая медицинская помощь при 

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.   Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.    Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударах, при обморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях    Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 

дыхательных путей и др.) 

  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 

(предпрофильный уровень). 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и 

их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 

России.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных 

ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности 

страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. 

Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке 

к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
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Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом     

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов.  

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. 

Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние 

культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 
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Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 2.2.2.17.Кабардино-черкесский язык (родной ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Кабардино-черкесскому языку (родному)  на уровень основного общего 

образования для 6-9-х классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету и 

реализуется на базе следующих учебных пособий: 

 

 

 

 

         

           Учебные пособия, используемые при реализации национально-регионального 

компонента. 

 

№ Автор 

учебника 

Название предмета  Название 

учебника 

Класс Издательство Вариан

т 

учебни

ка 

1. Мусукаев

а С.А 

20015г. 

Балкарская 

литература 

Малкьар 

литература 

Окьуу 

китап- 

хрестоматия 

6 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

2. Созаев 

Б.Т. 

Созаев 

А.Б. 

2014г. 

Балкарский язык Малкьар тил 6 «Эльбрус» Бумажн

ый в 

3. Урусов 

Х.Ш. 

2013г. 

Кабардинский язык Адыгьэбзэ 6 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

4. Эржибов 

А.К. 

2013г. 

Кабардинская 

литература 

Адыгьэ 

литературэ 

6 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 
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5. Созаев 

Б.Т., 

Созаев 

А.Б. 

2014г. 

Балкарский язык  Малкьар тил 7 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

6. Мусукаев 

Б.Х. 

2012г. 

Балкарская 

литература 

Малкьар 

литература 

Окьуу 

китап-

хрестоматия 

7 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

7. Урусов 

Х.Ш. 

2013г. 

Кабардинский язык Адыгьэбзэ 7 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

8. Тимижев 

Х.Т.,  

Балова 

Л.Ф. 

2013г. 

Кабардинская 

литература 

Адыгьэ 

литературэ 

Учебник-

христоматие 

7 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

9. Ахматов 

И.Х., 

Аппаев 

Ф.К.  

2013г. 

Балкарский язык Малкьар тил 8 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

10. Толгуров 

З.Х.  

2013г. 

Балкарская 

литература 

Малкьар 

адабият  

хрестоматия 

8 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

11. Урусов 

Х.Ш. 

2013г. 

Кабардинский язык Адыгьэбзэ 8 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

12. Бижоев 

Б.Ч. 

2013г. 

Кабардинская 

литература 

Адыгьэ 

литературэ 

8 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

13. Ахматов 

И.Х., 

Кетенчие

в М.Б. 

2013г. 

Балкарский язык Малкьар тил 9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

14. Теппеев Балкарская Малкьар 9 «Эльбрус» Бумажн
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А.М. 

2016г. 

литература Адабият ый 

вариант 

учебник

а 

15. Созаев 

Б.Т. 

2016г. 

Балкарская 

литература 

Малкьар 

Адабият 

хрестоматия 

9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

16. Урусов 

Х.Ш., 

Тамбиев 

Б.А. 

2013г. 

Кабардинский язык Адыгэбзэ 9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

17. Бижоев 

Б.Ч. 

2012г. 

Кабардинская 

литература 

Адыгэ 

литературэ 

хрестоматие 

9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

18. Емузова 

Л.З. 

2013г. 

 

География КБР Физическая  

география 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

8 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

19. Бураев 

Р.А. 

2013г. 

География КБР Экономичес

кая и 

социальная 

география 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

20. Бекалдиев 

М.Д. 

2017г. 

История КБР История 

Кабардино-

Балкарии 

8-9 «Эльбрус» Бумажн

ый 

вариант 

учебник

а 

 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана:  

в 6 классе на 34часов в год (1 час в неделю ); 

в 7 классе на 34 часов в год (1 час в неделю ); 

в 8 классе на   34часов в год (1 час в неделю ); 

в 9 классе на   34 часов в год (1 час в неделю ). 

6 класс 
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Содержание 

                                                          

Повторение. 

Стили речи. Повторение изученного материала в 5 классе. Развитие кабардино черкесского языка в 

современности. Роль русского языка в развитии кабардино-черкесского языка.  

1.Входной контрольный диктант 1ч. 

Лексика. 

Общеупотребительная лексика. 

 Диалектизмы.  

Заимствованные слова в кабардино-черкесском языке.  

Устаревшие словак и неологизмы. 

Фразеологизмы. 

 Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словообразование и орфография. 

Словообразование. 

 Основные способы образования слов. 

 Образование новых слов при переходе одних частей речи в другие. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Морфология. 

Части речи. 

Глагол. 

Понятие о глаголе.  

Основные грамматические формы глагола.  

Роль глагола в речи. 

 Синтаксические функции глагола в предложении. 

 Категория времени.  

Возрастные глаголы.  

Добавочные смысловые оттенки возрастных глаголов. 

 Инфинитив. 

 Суффиксы инфинитива.  

Основа инфинитива. Переходные, непереходные глаголы. 

 Наклонение глагола.  

Спряжение глаголов. 

 Словообразование глаголов 

 Инфинитив. 

 Основные грамматические формы инфинитива. 

 Изменение инфинитива по лицам, числам, падежам. 

Имя числительное. 

Понятие об имени числительном.  

Роль числительных в речи.  

Имена числительные простые, сложные и составные. 

 Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

 Порядковые числительные, их значение, склонение и изменение. 
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 Разделительные числительные, их значение, склонение и употребление. 

 Дробные числительные, их значение и изменение.  

Местоимение. 

Понятие о местоимении.  

Основные морфологические и синтаксические формы местоимения.  

Разряды местоимении по значению и грамматическим свойствам. 

 Личные местоимения, их значение, склонение.  

Указательные местоимения, их значение, склонение.  

Порядковые местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

 Относительные местоимения, их значение, склонение.  

Определительные местоимения, их значение, склонение.  

Неопределенные местоимения, их значение, склонение.  

местоимения, их значение, склонение. 

Повторение. 

Развитие речи. 

Текст и его смысловые части.  

Обобщить изученное о языке, стиле речи, теме и основной цели пересказа, описание.  

Составление плана к тексту.  

Подготовить к сбору материала для написания сочинения.  

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

 Построение текста- рассуждения в различных стилях речи.  

Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

Краткое, полное художественное повествование. 

 Описание природы, помещения.  

7 класс 

Содержание   

 Повторение. 

  Повторение изученного материала по морфологии и синтаксису.  

Способ передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речи. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Косвенная речь.  

Цитата, знаки препинания.  

Части речи. 

Причастие. 

  Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки.  

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с 

существительным.  

Изменение причастия по времени.  

Причастный оборот.  

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.  

Деепричастие. 
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  Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия.  

Формы образования деепричастия.  

Изменение деепричастия по времени.  

Деепричастный оборот.  

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Наречие. 

  Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. Его морфологические признаки и синтаксические функции.  

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели.  

Степени сравнения наречий. 

Словообразования наречий.  

Правописание наречий. 

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Синтаксис и пунктуация. 

  Сложные предложения. союзные, бессоюзные сложные предложения. Союзы: ик1и, ауэ, арщхьэк1э, 

дэни, хэти, сыти, дапщэщи, сыту жып1эмэ, дэнэ. 

Служебные части речи. 

  Общее понятие о служебных частях речи. 

Послелог. 

  Понятие о послелоге. 

 Назначение послелогов в речи.  

Наиболее часто употребляемые послелоги в речи. 

Разряды предлогов по значению.  

Многозначность некоторых предлогов.  

Переход слов от самостоятельных частей речи в послелог.  

Союз.  

  Понятие о союзе.  

Назначение союзов в речи.  

Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей слрожных предложений и 

частей текста.  

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

 

Частица. 

  Понятие о частицах. Ее морфологические признаки и синтаксические функции.  

Правописание частиц. 

Междометие. 

  Понятие о междометии.  

Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Знаки препинания при междометиях.  

Союз как средство связи междометий и частей текста.  
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Построение текста- рассуждения в различных стилях речи. 

Повторение. 

 

Содержание разделов учебного курса, предмета 

Повторение. 

   Повторение изученного материала в 5-7 классах. 

Синтаксис и пунктуация. 

   Понятие о синтаксисе. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи.  

Словосочетание. 

   Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний.  

Пунктуация как система знаком препинания и правил их использования. 

Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции.  

Предложение. 

  Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.  

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. 

Простое предложение. 

  Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Главные члены предложения.  

  Подлежащее. Способы его выражения.  

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Распространенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

  Дополнение. Его основные значения и способы выражения.  

Части речи, являющиеся дополнениями в предложении и их синтаксические обороты. Виды 

дополнений. Обособленные дополнения.  

Определение, его основные значения. Части речи, являющиеся определениями в предложении и их 

синтаксические обороты. Виды определений. Обособленные определения. Особенности 

синтаксической связи определения и определяемого слова.  

Согласованное и несогласованное определение.  

Приложение как вид определения. 

Знаки препинания в приложении. Обособленные приложения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. Части речи, являющиеся 

обстоятельствами в предложении и их синтаксические обороты. Виды определений: места, времени, 

причины, цели, образа действия. Сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительном 

обороте.  

Обособленные обстоятельства. Обособление уточняющих обстоятельств. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами.  

Односоставные предложения. 
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  Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи.  

Полные и неполные предложения. 

  Неполные предложения в речи. Использование неполных предложений в диалоге и в сложных 

предложениях.  

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложений. 

Предложение с однородными членами. 

  Понятие об однородных членах предложения.  

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщенных предложениях по лицам и числам со сказуемым. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

  Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом 

обращении. Этические нормы использования обращений. Особенности выражения обращений в 

разговорной и художественной речи.  

Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи предложениями в тексте.  

Предложения с вводными словами. Вводные предложения. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Развитие речи. 

  Углубление изученных раннее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом и 

художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

Повторение изученного материала. 

9 класс 

Содержание разделов учебного курса, предмета. 

Повторение. 

Повторение разделов грамматики. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. 

Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочиненные предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Виды 

сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и придаточные предложения.  
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Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

сложноподчиненного предложения. 

Указательные слова в главном предложении. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, обстоятельственные. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Значение сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Понятие о сложных предложениях с различными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Развитие речи. 

Обобщение полученных знаний и стилях речи. Углубленное понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базов для создания 

высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определенной темой и основной 

мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобретательно- выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

6 класс 

   Содержание (русско-язычная) 

1.Сравнение произношении кабардинских и русских звуков (М,м.Д,д. Э, А,а. Н,н. С,с.) 

 

2.Сравнение произношении кабардинских и русских звуков (Ф,.У,.О,о.Т,т. Х,х.) 

 

3.Сравнение произношении кабардинских и русских звуков ( Р,р.Ш,ш. И,и.) 

Произношение и в начале слова, в середине и в конце. 

 

4.Какие слоги являются словами и что они означают? 

Перевод текста на кабардинский. 

 

5. Сравни произношение кабардинских и русских звуков (Б,б.У,у.З,з) 

Произношение звука –у- в русском и кабардинском языках. 

6. Произношение кабардинских и русских звуков (Ж,ж.Е,е. В,в.Ы,ы) 

Какие слоги являются словами, и что они означают? 

Уметь выполнять разные тренировочные упражнения 

 

7. Слова со звуком –щ, 1. 

Какой слог является словом, что оно означает?  

8. Слова со звуком –л,къ. 

9. Произношение слога -1и и зкука –и в слове, слога -1е и звука –э в слове. 

10. Произношение слога –л, к, къ.дж, й, ф1,лъ, к1. П1, т1, жь, щ1, хь, л1, ху, перевод текста на 

кабардинский язык. 

11.Сравнить произношение кабардинского и русского звуков г, я, гу.ку, 1у, дз. К1у, гъ. Гъу. Къу, хъ, 

хъу. Кхъ. Кхъу, э. ю, я 

11. Повторение 
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7 класс 

Содержание   

Говорение.  

       Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросы, восклицания, просьбы, приказания, 

приглашения, ответные реплики в виде выражения согласия или отказа, дополнения в пределах 

программного языкового материала, в соответствии с учебной ситуацией по теме, а так же в связи с 

содержанием услышанного или прочитанного. Высказывание каждого собеседника должно  

содержать не менее 4 реплик, правильно оформленных в языковом отношении, и отвечать 

построенной коммуникативной задаче. 

Монологическая  речь. 

Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки логично и последовательно 

высказываться в соответствии  с учебной ситуацией, делать устные сообщения по теме, передать 

своими словами  основное содержание прослушанного или прочитанного текста в пределах 

программного языкового материала.  

Чтение. 

Учащиеся должны уметь вслух и про себя с полным пониманием впервые предъявляемые   тексты, 

построенные в программном языковом материале, которые могут содержать до 7% незнакомых слов, 

поясняемых в материалах справочного характера или понимаемых по догадке.  

Письма. 

Учащиеся должны усвоить технику письма на кабардинском языке: научиться правильно писать под 

диктовку буквы и овладеть орфографией слов, усвоенных в устной речи и используемых в 

письменных упражнениях. 

Языковой материал. 

Фонетический. 

      К концу третьего года обучения учащиеся должны овладеть произношением всех знакомых слов 

и выражений. 

      Лексический. 

      Учащиеся должны овладеть 900 лексическими единицами (с учетом ранее усвоенных 

лексических единиц) 

      Словообразование: суффиксальный способ образования существительных, например: бжьахъуэ- 

бжьэ и хъуэ,,мылыхъуэ- мэл и хъуэ. (суффикс-хъуэ, который восходит к глаголу хъун- пастись 

образует от основ имен существительных слова, образующие лицо по роду занятий). 

      Образование сложных имен существительных соединением основ глагола и существительного , 

например: шхап1э- шхэ и п1э, пшэфап1э- пшаф1э и п1э. 

      Суффиксальный способ образования наречий от качественных имен прилагательных при помощи 

суффикса –у/-уэ, например :дахэ-дахэу, пасэ-пасэу , ф1ы-ф1ыуэ, жьы-жьыуэ. 

      Префиксальный способ образования при помощи префиксах зэ-, зэры-, зэдэ-. 

Глаголы с этими префиксами обозначают действие двух или нескольких лиц, из которых каждое 

является субъектом действия, а вместе с тем и объектом того же действия со зэрымыгъэзэшын и т.д.  

 

Грамматический. 

   Употребление сложных имен существительных, например: лэжьап1э, ф1эдзап1э и т.д. 

     Ознакомление с существительными, которые употребляются преимущественно в единственном 

числе, например: шыгъу, дыгъэ, псы. 

Ознакомление с существительными, которые употребляются только во множественном числе, 

например: зэныбжьэгъухэр, зэкъуэшхэр. 
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Употребление указательных местоимений а, мы, мо. 

Ознакомление со структурой сложносочиненных предложений и их употребление. 

 1эмэпсымэхэр-? 

    1эдэ, уадэ. Пхъэх, бдзы, бру, 1эдэуадэ, гъущ1 1унэ, пхъэпс, джыдэ, гъубжэ. 

                                                      Тема «Зима»  

Щ1ы1э, уае, 1умыл, жьапщэ, борэн, п1ыщ1эн, щ1ы1эм исын, к1эзызын, уэсым щ1игъэнэн, 

зыщит1эгъэн, 1эрылъхьэн, зэ1эрылъхьэн, дэлъэхьэн, зэдэлъхьэн. Къуалэбзухэргугъуехьын, 

шхынетын, щ1ымахуэр ф1ыуэ лъагъун. 

Тема «Семья и родственники» 

Зэдэлъху-зэшыпхъу,зэанэзэкъуэ, занэзэпхъуЭзэадэзэкъуэ, зэадэзэпхъу, балигъ, л1ы, фыз, ц1ыхубз, 

нысащ1э, унагуащэ, анэш, адэкъуэш, адэкъуэшым и къуэ, благъэ, 1ыхьлы, унэкъуэщ, хьэщ1э, 

хьэщ1ап1э, хьэщ1эн. 

                                                 Тема «Жить в мире и дружбе» 

Мамырыгъэ, мамырупсэун, зымиемызэуэн, зэныбжьэгъугъэ, ныбжьэгъугъэ, зэныбжьэгъухэр, 

ныбжьэгъупэж, гъэпэжын, пэжухущытын, къыщхьэщыжын, дэ1эпыкъун, зэгъусэн, зэдэджэгун, 

зэхьэзэхуэн, зэрымыгъэзэшын, зэрыц1ыхун. Гъунэгъу, гъунэгъурлъытэн. 

                             Тема «Дом и предметы домашнего обихода»  

Унэ, пэш, бжэ, щхьэгъубжэ, блын, унэ, лъэгу. Шкаф, диван, унэлъащ1э, телъхьэп1э, гъуэлъып1э, 

шэнтжьей, телъхьэп1э, ф1эдзап1э, алэрыбгъу, щхьэгъубжащхьэ, 1упхъуэ, ету, радто, телефон, 

телевизор, лъагэ, лъахъшэ. Щ1этын, ф1элъын, 1улъын, тетын, телъын, дэлъын.      

Тема «8 марта-  Международный женский день» 

Ц1ыхубзым я махуэшхуэ, анэхэм я махуэ, анэшхуэхэм я махуэ яхуэщ1ын, удзгъагъаетын, ехъуэхъун, 

куэдрэпсэунуехъуэхъун, узыншагъэбыдэ и1эу ехъуэхъун, сынохъуэхъу Ц1ыхубзхэм я махуэмк1э! 

 

Тема «Посуда» 

Хьэкъущыкъухэр, пэгун, к1эструл, тебэ, шейнык, 1энлъэ, тепщэч, шынакъ, фалъэ, стэчан, крушкэ, 

джырафинэ, птулък1э, кхъузанэ, шыуан, шыгун, гуахъуэ, бжэмышх, сэ; къабзэ, ф1ей; тхьэщ1ын, 

илъын. 

9 класс 

Содержание разделов учебного курса, предмета. 

Направленность курса кабардино- черкесского языка на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической и культуроведческой компетенций нашла отражение структуре Примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

      - содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Данная содержательная линия представлена в рабочей программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций: разделы, 

отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц. 

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Содержательная линия представлена в рабочей программе разделом, которого позволит раскрыть 

связь языка с историей и культурой народа. В учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о языке как национально- культурном феномене. При таком 
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подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общениях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер. 

Кабардино-черкесская литература (родная) 

Рабочая программа по Кабардино-черкесской литературе (родной) на уровень основного 

общего образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по предмету. 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР, календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана: в 6 классе на 34часов в год (1 

час в неделю ); 

в 7 классе на 34 часов в год (1 час в неделю ); 

в 8 классе на   34часов в год (1 час в неделю ); 

в 9 классе на   34 часов в год (1 час в неделю ). 

  

Содержание   

6 КЛАСС. 

1. Введение. Теория литературы 

2.Адыгский фольклор.Теория литературы. 

3. Шогенцуков А.А. 

   Поэма «В зимнюю ночь» (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои поэмы. Трагедия 

матери, потерявшей ребенка. Произведение о борьбе простого народа за счатливое будущее. 

Теория литературы. Первоначальные представния о поэме как поэтическом жанре.  

4. Шортанов А.Т. 

   Рассказ «У малки». Душевная чистота главных героев. тношение автора к героям. Образ 

Великой отечественной войны в рассказе. 

 5.Брат Х.М 

Расскакз о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Замир». Солдатские будни, пробуждающие чувсво 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. 

5. Губжоков Л.П. 

   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. 

6.Сонов А.К. 

   Рассказ о жизни и творчестве писателя. Народно-поэтический колорит стихотворени «Шагди». 

Тема красоты,гармонии человека с миром. Гармоничность и музыкальность  поэтической речи 

поэта. 

 7. Утижев Б.К. 

   Рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Рассказ писателя «Счастье приходит лишь утром». Жизнь и быт народа в период послевоенного 

восстановления. Взаимоотношения детей и родителей. Народные семейные ценности врассказе. 
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Особенности композиции и языка рассказа. 

8. Керашев Т.М. 

   Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Очерк «По зову сердца». Время и место действия в очерке. Отображение героической борьбы 

партизан против фашистов. Образ Софьи и Фицы как пример преданности родине, готовности к 

преодолению любых трудностей для ее защиты.  

9. 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. Обличие фашистов и их 

пособников в поэме. 

10. Шомахов А.К. 

  Рассказ о жизни и творчестве. 

Рассказ «Два брата». Душевная чистота главных героев. Нравственные проблемы рассказа- 

дружба, честность, добрата, понятие долга. Национальные проблемы общечеловеческих 

ценностей в рассказе. 

11. Кешоков А.П. 

   Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

2 стихотворения поэта на выбор учителя. Например, «Поэзия», «Древний обычай». 

12. Куашев Б.И. 

  Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Мой край», «Я предпочитаю». Любовь к своемалой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Теория литературы. 

Первоначальные понятия о рифме и ритме 

13. Дугужев К.Б 

   Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Мырсыт. Взаимоотношения людей и природные явления в рассказе. Идея бережного 

отношения к животным. Роль и место домашних животных в жизни людей.  

14. Повторение за год 2ч. 

 

7 класс 

Содержание   

Введение 

     Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

       Устный рассказ о нартском эпосе. Сказание о Батрэзэ. Образ Батраза в нартском эпосе. 

Сказание об Ашамазе. Положительное т отрицательное в образе Ашамаза. Сказание о 

Бадыноко. Образ Бадыноко-образ нарта, который знает либо дгадывается о несовершенстве 

законовбытия, ктороый сумел противопоставить свое мнение мнению большинсива и одержао 

победу. Воплощение в нартском эпосе нравственных своиств кабардинского народа, 

прославление мирного труда. Нарты носители лучшщих человеческих качеств (трудолюбие, 
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мастерство, щедрость, физическая сила).Народные песни и предания «Анзорыжь и уэрэд», 

«Шэджэмокъуэ хьэсанш и уэрэд», «Жансэхъухэ я нысэм и гъыбзэ», хъуэхъухэр. Отражение 

жизни народа в народной песне. Причитания являются одним из древнейших видов адыгской 

поэзии в них выражается горе исполнительницы по поводу войны и разрушения.  

Шогенцуков А.О. 

         Краткий рассказ о поэте. Стихотворения о родном языке, родном крае «Анэдэлъхубзэ», 

«Псынэ» 

Бемурзов М.Х. 

         О жизни  творчесиве поэта. Стихотворение «Уадыгэным къик1ыр». Личные чувства и 

переживания пэта о Родине, о прошлом , и настоящем своего народа. 

Анзор М.Хь. 

         «Атэлыкъым и лъэужьыр» Овеличии духа старших, воспитание веры в творческие силы 

народа. Неповторимстимость и ценность каждой человеческой личности.  

Кешоков А.П. 

        Краткий рассказ о писателе . Стихотворение «Усэ къарук12э бийр бгъэсу», посвященное 

А.А.Шогенцукову. Стихотворение «Сабий». О детях войны. Изображение войны; проблема 

жестоксти, длга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине. 

Эльгаров К.М. 

         Краткий рассказ о жизни и тврчестве писателя. Рассказ «Псыкъиуа». Жизнь детей и 

взрослых во время ВОВ. Автобиографичный рассказ, посвященный детям далеких военных и 

первых пслевоенных лет, тем малчишкам, которые вместе со взрслыми мужественно и стойко 

переносили тяготы и лишения, вызванные нашествием гитлеровских  орд на нашу страну. 

Бушующая река и мать. Образ матери. 

Хапсироков Х.Х. 

       Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Имыхабзэу щыуат». Осуждение предательства. 

Патриотический пафос рассказа. 

Оразаев А.П. 

        Краткий рассказ о жизни творчестве поэта. Стихотворение «Утро», «Нэгъуэщ1 насыпу сыт 

сыхуей». Мир природы и человека в стихотворений. Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к родному краю, родной земле. 

Брат Х.М. 

       Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Повесть «Лъэпкъым и къуэпсхэр». 

Познакомить с повестью, ее своеобразием. Взаимоотношения в семье. Основная тема и 

характеристики образов. Помочь увидеть нравственные и социальные проблеиы в првести, 



 

272 

 

душевную красрту адыгской женщины. Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга. 

Кармоков М.М. 

     Краткий рассказ о писателе. «Кусокхлеба». Отношение мролодежи к куску хлеба. 

Воспитание трепетного отношения к хлебу. Духовное напутствие молождежи. 

Мукожев А.Х. 

      Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Обидное слова». Трепетное отношение к мктери, о 

взаимоотношении детей и матери. 

Хахов С.Х. 

      Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Стихотворение «Къурш псынэ», «Горный 

родник». Роль родника в жизни людей; философский смысл стихотворения. Стихотворение 

«Ц1ыхухэр зауэм щыужынт», о мирной жизни, против войны. 

Тхагазитов З.М. 

        Краткий рассказ о жизни и твопрчестве поэта. Стихотворение «Весна». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природу. Стихотворение «Адыгэ пшынэ», роль гармошки вжизни 

адыгов, она является культурным наследием нашего народа. 

Бицуев А.М. 

       Краткий рассказ поэте. Стихотворение «Си анэдэлъхубзэ» о л.бви к родному языку. Родной 

язык как духовная опора человека. 

8 класс 

 

 

Содержание.   

Введение. 

1. Устное народное творчество 

«Кака Сосруко добыл огонь». «Кака Бадыноко положил начало новому обычаю Нартов». 

«Песнь о Магомете,сыне Хатха». «Песня-плачь жителей Лабы». 

Что такое устное народное творчество, жанры устного народного творчества, значение устного 

народного творчества вжизни народа. Нартский эпос крупнейшее произведение кабардинского 

народного устного народного творчества. Значение нартского эпоса. Выражение лучших качеств 

кабардинского народа через образы героев нартского эпоса. 

А.Шогенцуков «Нана». Выражение патриотизма и любви к матери в стихотворении, вера в 

возвращение на родину, несмотря ни на какие трудности. 

Клишбиев И.Б. «1уэдыщэ». Историческая красота народа в стихотворении поэта. Актуальность темы 

и в настоящее время. 

Кешоков А.П. «Сосна» (Уэздыгъэей). Стихотворение о природе. Красота родного края в стихах 

Кешокова, сосна как символ молодости.  

«Хъыбар дахэ зыхуэфащэ» . Мужество героя в сложной ситуации его любовь к Родине в романе 

.Образ кабардинской лошади как символ красоты, мужества,мудрости. 
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Хакунов И. «Бзылъхугъэ шу щэху». 

Куашев Б. «Черек». «Добро и зло». 

Выражение идей дружбы народов, патриотизма, мира и гуманизиа в стихах,братство русского и 

кабардинского народов.  

Дугужев К. »Бжьыхьэ псыдзэ». Повесть о жизни и быте сельской молодежи в 70-е годы, о 

взаимоотношениях сельских и городских жителей. Сила любви и уроки жизни в повести. 

Аксиров З. «Дахэнагъуэ». Тема и идея произведения, УНТ как основа сюжета произведения . Место 

пьесы в кабардинской драматургии. Образы главных героев. 

Нахушев М.Д. «Народу» Стихотворение о непокорности кабардинского народа 

. «Адыги». Печаль и гнет кабардинской диаспоры в стихотворении. 

Кажаров П. «Вечныйогонь». Память павших героев за свободу Родины и их героизм как «вечный 

огонь» для подрастающего поколения. 

Губжоков Л.М. Стихи. Философские мышления и психологизм. Прошлое, сегодняшнее и будущее 

народа в стихотворениях. 

Бицуев А. «Телеграмма» Поэма о любви и возвышенных чувствах лирического героя к матери и 

родным. 

Кушхов С. «Мать» . Тема и идея произведения. Поучительность отрицательного образа в рассказе. 

Образы родной и приемной матери. 

Пхешев М. «Старики - сенокосы» (Мэкъуауэ л1ыжьхэр). Красота юмора героев. Художественно-

изобразительное средства в стихотворении.  

Зумакулова Т. «Псалъэ пэжхэр». 

Кандур М. «Маждэ». Трудности адыгских мухаджиров на временном пристанище, на балканской 

земле. Образ кабардинской женщины. 

 

  9 класс 

  Содержание   

  

1. Введение. 

2. Кабардинские просветители 

 

                                                             Ногма Ш.Б. 

Ногма Шора – адыгский просветитель,историк,филолог,общественный деятель.Первая в истории 

адыгов грамматика родного языка,творческие и дружеские связи Ш.Ногмова  с Лермонтовым, 

Пушкиным. Значение работ Ш.Ногмова . 

                

                                                         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. 

Султан 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. 
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                                                            Атажукин К.М 

Краткий рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя. 

Атажукин К.М.- писатель, публицист, педагог, лингвист, составитель книг на адыгском языке 

Рассказ «Харзына». 

 

                                                             Кешев А. 

Рассказ о жизни и творчестве адыгского просветителя, журналиста, общественный деятель 19 века. 

 

                                                           Пачев Б.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Пачев Бекмурза-поэт, певец-сказатель, один из основоположников кабардино-черкесской 

литературы. Творчество Пачева – переходное звено от поэзии сказителей к письменной литературе. 

«Верные слова». Тема и основное идейное содержание произведения. Связь поэмы с устным 

народным творчеством адыгов. Отражение мудрости в поэме. 

Основная мысль стихотворения «Завещание» 

 

                                                        Хавпачев А. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Время года». В его стихах во всей красоте предстают все времена года в самых 

различных тонах.  

 

                                                        Шогенцуков А. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. История чистой, светлой, но сложной и даже 

трагичной любви молодых людей. Тема и идея повести. Тема любви в повести. Композиция и язык 

повести. 

 

                                                         Керашев Т.М. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. Становление национального характера народа. Историзм и 

вымысел в повести. Национальные повести кабардинцев и общечеловеческие ценности в повести. 

Тема любви и верности.  

 

                                                        Щомахов 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.  

     Гланый герои романа – Георгий Тарасович, Мурат, Хажмурат, Карней, Муса, Асият, Марян, 

Мустафа. 

 

 

                                                     Теунов Х.И. 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман-дилогия «Подари красоту души»- произведение о рождении и становлении современной 

кабардинской интеллигенции. Сложный путь формирования характера молодого ученого-этнографа 

Ахмеда Наурзокова, олицетворяющего интеллигенцию адыгского народа. 
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                                                     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 «Кащоби и Гошагаг». История создания пьесы З.П. Кардангушева И ее место в кабардино-

черскесской драматургии. Тема и идея драмы. Темы любви, верности в пьесе. 

 

Балкарския яэык (родной) 

Повторение изученного   

Самостоятельные части речи. Их смысловые и грамматические особенности. Морфологические 

категории имени существительного. Имя прилагательное и наречие. Их отличительные признаки. 

Местоимение. Группы местоимений. Склонение местоимений. 

Глагол   

Личные формы глагола Употребление личных и безличных глаголов в предложении. 

Морфологические категории глагола. Категории лица и числа. Категории глагола быть или не быть. 

Их образование. Вопросительная форма глагола его образование. Залоги глагола. Их виды. 

Предложения со сказуемым с залогом с нулевым окончанием. Переходные и непереходные глаголы. 

Наклонения глагола. Их образование и правописание. Категория времени. Формы времени глагола. 

Их образование и правописание. 

Безличные глаголы 

Неопределённая форма глагола. (инфинитив). Его образование, употребление в предложении. 

Обороты, образуемые неопределённой формой глагола. Знаки препинания в таких предложениях. 

Причастие. Вопрос о причастии в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Наблюдение за особенностями употребления причастий в текстах. Правильное употребление 

причастий в речи. Деепричастие. Образование деепричастий. Первая и вторая форма деепричастий. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. Правописание 

деепричастий. Отглагольное существительное. Его роль в предложении русского народа. 

Служебные части речи. Послелоги. Роль падежных окончаний и послелогов в предложении. 

Основные виды послелогов по способу образования и роли в предложении. Употребление 

послелогов в роли имён. Их правописание.  Уметь отличать послелогов в предложении от 

послелогов имен. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразительные средства 

фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Понятие об 

орфоэпической норме. 

Союзы. Их морфологические признаки и синтаксическая роль. Простые и сложные союзы. 

Сочинительные союзы и подчинительные союзы. Их роль в предложении. Правописание союзов. 2. 

Уметь находить в предложении союзов и уметь их правильно употреблять. Уметь отличать союз бла 

от послелога бла 

 Частицы. Их разновидности по способу образования. Слова, относящиеся к частицам и аффиксам. 

Группы частиц по смыслу, их правописание.  Уметь находить частицы в предложении, определять 

их роль, уметь правильно употреблять в речи. 
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Междометие. Их правописание. Знаки препинания в предложениях с местоимениями. Уметь 

правильно читать предложения с междометиями. Уметь ставить знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Самостоятельные и служебные части речи. Уметь отличать их друг от друга. Глагол. Его 

морфологические признаки. Безличные глаголы. Их роль в предложении. 

 

    Балкарская литература (родная) 

Введение.Особенности художественной литературы. 

Народное творчество. Исторические, героические песни. Жанровая классификация песен.  

Исторические песни. «Рачыкъауну юсюнден жыр», «Шырдан бла негер» , «Эмегенлени юсюнден», 

«Азнаур». Описание судьбы народа, его целеустремленности в балкарских народных песен. 

Мечиев К.«Адамды бизни атыбыз» 

Отаров К. «Жолла». Особенность жанра поэмы. 

Гуртуев Б. Творческий путь поэта. «Жашауну къыланчлары» 

Теория литературы. Понятие  о художественной правдивости. 

Кулиев К.«Жаралы таш», «Прометей, Кавказны къаясына», «Туугъан жериме айтама» 

Теория литературы. Понятие о ритме и рифме стихотворения. Развитие и возможности составления 

рифмы в балкарской поэзии. 

Бабаев И.Особенности написания поэмы «Бийик сын». «Мурдор таш» 

Мокаев М. Глубина красоты и любви в стихотворениях «Биз да халкъбыз», «Жарыкъ чыпчыкъ» 

Исторические песни. Теппев А. Краткое понятие о произведениях. «Азап жолу» 

Теория литературы. Литературные жанры. Особенности сценических произведений. 

Зумакулова Т. Творческий путь поэтессы. Форма образования, идея, потребность поэмы «Урушха 

къажау поэма» 

Теория литературы. Жанры поэмы. Лирическая поэма, лиро-эпическая поэма, эпическая поэма. 

Гуртуев С. «Агъач къалауур» .Творческий путь поэта. Лиро-эпические качества поэмы. 

Токумаев Ж. «Дертли къама» . Творческий путь поэта. Исторический смысл романа «Дертли къама». 

Эстетика описания характеристики главных героев. 

Теория литературы. Понятие повести и трилогии в литературе. 

Ольмезов М.. «Ётмекни багъасы» 

Бегиев А. «Сёз». Художественная особенность и язык стихотворения. 

Толгуров З. «Къызгъыл кырдыкла». Характеристика героя Каракая в произведении. 

Моттаева С. «Къара чаукалы сабийлигим», «Къарылгъач». Внутренний мир главных героев 

стихотворения, их взгляд на жизнь. 

Додуев А. «Арба». Особенности построения стихотворения. 

Гуртуев Э. «Къобузчу Марзият». Описание жизненных трудностей в произведении. 

Созаев А. «Жер». Жанровая особенность поэмы, богатство языка, построение поэмы. 

Из кабардинской литературы. Шогенцуков А. «Мурдор ташын ишлеген эди юйню» 

Просветители балкарского народа 

Теория литературы. 

 2.3.Программа воспитания и социализации  
Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» 

Минпросвещения КБР на уровне основного общего образования (далее – Программа) строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  
Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 
 

Программа обеспечивает: 

•  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Кабардино-
Балкарии, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  
• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям КШИ №2, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
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• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  
• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры  
в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 
с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;   

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализацииобучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяютсяположениями 

Конституции Российской Федерации:  
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);  
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 
 

ФГОС ООО определяет базовые национальные ценности российского общества:патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения образовательной 
программы основного общего образования, образовательная программа ГБОУ КШИ №2 
обеспечивает:   

- «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания». 
 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьнойжизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В  формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся,  педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений использован  

военный вариант уклада школьной жизни. 

Основными направлениями деятельности в ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБРпо 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);   
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям    своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовымнациональным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  
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 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);   
 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовыхотношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственныхпредставлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации;  
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания,самоопределения,самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 
и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);   
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальномувзаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихсякак части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
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нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся)  
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми;  
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;  
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога 

и ведения переговоров.  
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей, совместных 

дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе 

призван сыграть классный руководитель.  
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает получение обучающимся опытапереживания и позитивного отношения к 

Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации  осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  
- авансирование положительного восприятия воспитанниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,  возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение обучающихся социальному взаимодействию, информирование обучающихся 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  
- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  
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- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности;   

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться 

в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников  
в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять черезинформирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся.  
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 
предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научныепредметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

 
 
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования  
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  
Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  
- моделирование и проектирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия и партнерства общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами;  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений;  
- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  
- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
Основные формы организации педагогической поддержки и социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания  
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие.  
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания.  
Важнейшим партнером ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР в реализации цели и задач 

воспитания социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации;  
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является  
- вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие 

в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни школы;  

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;  
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося 

в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
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неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка,  
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники 

(студенты ВУЗов, ССУЗов, люди, занимающие определѐнный статус в обществе), представители 

общественности - специалисты администрации с. Бабугент, бизнес сообщества. 

 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательногопроцесса 

иобразовательной средыв ГБОУ КШИ №2 предусматривает объединениепедагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

иобразовательной среды, освоение педагогамиобразовательной организации совокупности 

соответствующих представлений,экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследованийсостояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. Вобеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса иобразовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую рольпризван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работызаключается в 

формировании групп школьников на основе их интересов в сферефизической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организациютренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительныхпроцедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивныхсоревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние нетолько на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счетзрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности,гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Организация профилактической работы предусматривает 

- определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение); 

- выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д., 

- разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием 

- возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просветительская и методическая работапредусматривает привлечение возможностей 

других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, библиотеки и т. д.; 

получение информации в общеобразовательной школе, когда одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива. 
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Просветительская и методическая работа может быть органически вписана в образовательный 

процесс, либоосуществляться ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть 

оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в  средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. В просветительской 

работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности Учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

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 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько видов мероприятий:  

- мероприятия, формирующие у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

- мероприятия, формирующие 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. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры; 

- - мероприятия, формирующие у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.мероприятия, формирующие 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 
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обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  
мероприятия, обеспечивающие профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 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; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать 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, проведенное за компьютером.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана формировать у кадетов активную жизненную позицию и обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях. Система поощрения в ГБОУ КШИ №2 строится на следующих принципах:  
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются формирование портфолио, спонсорство и т. п. Формирование портфолио в 

качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся – деятельность по накоплению артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио.  
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся 
или учебной группе за достижение в чем-либо.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся. 
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Критерий Показатели 

Степень обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), фиксация 

динамики здоровья обучающихся;  

- уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня 

и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др 

Степень обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
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классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

 

Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

- уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
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своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитанияобучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;  
 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 
процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторинг носит общественно-административный характер, объединяет в этой работе 
администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  
 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики и проводится в рамках традиционных процедур в контексте ФГОС;  
 в ходе мониторинга школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой; 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (т.е. 
поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности ГКОУ КШИ №2).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 
жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  
Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 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).  
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное,уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  
4. 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, 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.   
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
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региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).  
8. 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.  

9. 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; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

  

  Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка.  

 

Программа воспитания (далее - Программа) ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» 

Минпросвещения КБР (далее –КШИ №2) разработана на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемых в ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» Минпросвещения КБР.  

Программа направлена на: 

личностное развитие кадет, формирование у них системных знаний о различных  

аспектах развития России и мира; приобщение кадет к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и  

нормам поведения в российском обществе; гармоничное вхождение кадет в социальный мир и 

налаживания ответственных  
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взаимоотношений с окружающими их людьми; скоординированность действий 

педагогических работников по воспитанию кадет; реализацию воспитательного 

потенциала КШИ №2 и совместной деятельности  

педагогов и кадет; 

достижение кадетами личностных результатов, указанных в основных 

образовательных программах: формирование основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа включает в себя четыре основных раздела.  

1 раздел «Особенности организуемого в ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» 

Минпросвещения КБР воспитательного процесса» кратко описывает особенности 

деятельности образовательного учреждения в сфере воспитания; особенности его 

расположения и социального окружения; иных учреждений-партнеров; особенности 

контингента обучающихся; оригинальные воспитательные находки школы; важные для 

образовательного учреждения принципы и традиции воспитания. 

2 раздел «Цель и задачи воспитания» отражает сформулированную на основе 

приоритетных для ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» Минпросвещения КБР ценностей 

цель воспитания и задачи, которые школа решает для достижения цели. 

3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образом 

осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания, включает инвариантные 

модули («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями») и вариативные модули 

(«Ключевые делаи мероприятия», «Столпы кадетского воспитания», «Военизированная 

составляющая кадетского образования», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Дополнительное образование», «Организация 

жизнедеятельности»), каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач 

воспитания, соответствует одному из значимых направлений воспитательной работы КШИ 

№2 инаправлен на достижение результатов освоения основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования.  

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

представляет, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

воспитательной работы, то есть отражает перечень основных направлений самоанализа, его 

критерии и способы его осуществления. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

1. Особенности организуемого в ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» 

Минпросвещения КБР воспитательного процесса.  

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР был учрежден в соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 23.07.2014 г. № 459-рп. Первым директором  кадетской школы –

интерната    был Мокаев  Локман  Махтиевич. 

Кадетская школа-интернат №2 расположен у въезда в посёлок Бабугент (КБР) в живописном 

месте .Рядом протекают две бурные реки, берущие свое начало высоко в горах: Черек Балкарский и 

Черек Безенгиевский. Рядом лес, а дальше- горы Большого Кавказского хребта. Образовательное 

учреждение  создано с 13 мая 2011 года №126-ПП "О порядке создания, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики", а также 

распоряжением Правительства КБР от 11 июля 2012 года №353-РП функционирует ГКОУ 

"Кадетская школа-интернат №2" МОН КБР на базе РГОУ «Школа – интернат основного общего 

образования №10» МОН КБР. 
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    Обучение в кадетской школе-интернате № 2 осуществляется в соответствии с Законом "Об 

образовании в РФ"- 273-ФЗ от 29.12.2012г., Конституцией РФ. 

    На территории учреждения     компактно расположены спальный и учебный корпуса, столовая, 

прачечно-душевая и хозпостройки, с прилегающим фруктовым садом. 

  Сейчас на обучении находится 174 кадета. В кадетской школе обучаются мальчики с 6 по 11 класс. 

В школе имеется общежитие для воспитанников. Проживание осуществляется на безвозмездной 

основе.   

        На организацию воспитательного процесса влияют следующие особенности: Социокультурная 

среда сельского поселения более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Воспитанник КШИ №2 воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.       

     Национальные традиции и обычаи показывают позитивное влияние на формирование 

нравственной культуры подрастающего поколения. 

Особенностью расположения ОУ является его соседство с  «МКОУ СОШ им. Р.А.Тогузаева». В  

районе школы находится сквер и памятник основоположнику балкарской литературы, поэту 

К.Мечиеву,на территории есть уличные тренажеры , недалеко от школы расположен   спортивный 

клуб «Бабугент».   

 В воспитательной работе используются возможности окружающего кадетскую школу-интернат 

социума. Партнерами в вопросах воспитания выступают отдел МВД России по Черекскому району; 

Военный комиссариат г.о. Нарткалы и г.Нальчика; ассоциации офицеров запаса «Мегапир»; 

кадетские классы МКОУ СОШ №3 г.Нарткалы; организация ветеранов ВОВ и труда г. Нальчика и 

Черекского района;  Кабардино-Балкарский союз ветеранов Афганистана и локальных воин; 

муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Черекского 

муниципального района; республиканским государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей центр дополнительного образования «Солнечный 

город»; Черекским районным отделением «ДОСААФ России»; сотрудники Управления Росгвардии 

по КБР; Центр по противодействию экстремизму МВД по КБР и т.д. 

ГБОУ «Кадетская школа-интернат №2» - одно из учреждений системы кадетского 

образования Кабардино-Балкарской Республики, в которую входит три кадетские школы и 

поэтому она имеет как общие системные, так и специфичные школьные особенности. 

Системные особенности: 

 предназначение системы: предоставление  жителям  республики возможности 

выбораварианта получения доступного качественного общего образования при педагогически 

обоснованной, психологически комфортной и содержательно наполненной жизнедеятельности 

детей, независимо от места их проживания на территории республики  социального положения их 

семей; удовлетворение потребности республики в государственно мыслящих людях с развитым 

чувством ответственности за судьбу страны, родной республики и свою собственную судьбу; 

возрождение ценностей и традиций российских кадетских корпусов, основанное на изучении 

исторического опыта, его переосмыслении и применении в современном социально-культурном и 

образовательном контексте; обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими  программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе (статья 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ); 



 

295 

 

цель кадетского образования - воспитание государственно мыслящего человека (деятель на 

каком-либо государственном или общественном поприще): патриота, готового брать на себя 

ответственность за судьбу страны и республики; 

 инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; 

труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще;  

просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках человека, 

способного к жизнетворчеству и созиданию; 

 благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина; 

специально разработанный для современных кадетских корпусов России содержательный 

блок «Столпы кадетского воспитания»; 

военизированная составляющая кадетского образования как комплексная ролевая игра, 

построенная на основах военной педагогики и армейского уклада общежития, адаптированная 

для мальчиков-подростков-юношей 12-18 лет, наполненная образцами- эталонами 

(правилами, нормами поведения и общения) и образцами-смыслами (заветами, традициями, 

символами, ритуалами); 

 постоянное пребывание (включая проживание) в детском коллективе, необходимость 

выстраивания отношений и коммуникаций разного содержания и характера в различных 

ситуациях с ровесниками, старшими и младшими детьми и со взрослыми, что требует 

толерантности, принятия и понимания другого человека; 

интеграция воспитывающего потенциала учебно-познавательной деятельности, развивающей 

личность кадета деятельности, организации жизнедеятельности (проживание, питание, 

комплексное сопровождение кадет; самообслуживание). 

Особенности ГБОУ Кадетская школа-интернат №2» Минпросвещения КБР:  

В кадетской школе сформировался престиж интеллектуального и спортивного 

развития, педагогический коллектив и обучающиеся ориентированы на достижение высоких 

образовательных результатов. В то же время образование в КШИ №2 - это не только процесс 

усвоения знаний и умений, но и процесс развития личности кадета, формирования в нем 

духовно-нравственных, социальных и семейных ценностей. 

Важнейшим направлением в системе воспитания кадет является военизированная 

составляющая, реализуемая через сохранение традиций Вооруженных Сил РФ (иерархия 

должностей, субординация, выполнение обязанностей), изучение истории Отечества, систему 

еженедельного информирования во взводах, проведение смотров-конкурсов художественной 

самодеятельности, посвящённых Дню защитника Отечества, встречи с ветеранами войны и 

труда, воинами-интернационалистами, традиционное участие в мероприятиях города, района 

и республики, посвящённых празднованию Дня Победы. Большую роль в жизни школы 

играет орган кадетского самоуправления —Кадетское Братство. Члены  организации являются 

инициаторами многих оригинальных идей по организации мероприятий во всех сферах 

внеурочной деятельности. 

В школе и спальном корпусе расположены стенды, которые   являются одним из 

механизмов патриотического воспитания, развития общественной активности кадет.  

Библиотечные  уроки, посвящённые Дням воинской славы России, юбилейным датам города, 

района, республики, страны стали традиционными для школы.  

Военизированная составляющая как неотъемлемая часть кадетского образования, 

включает в себя ряд организационных механизмов, которые можно поделить на четыре блока: 

1. внутренний порядок в кадетской школе, правила и нормы взаимоотношений, 

символы, ритуалы, традиции; 
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2. права и обязанности кадет и воспитателей, система поощрений и взысканий, 

механизма их применения; 

3. традиционные  мероприятия  и  ритуалы  военизированного 

 характера (церемонии, смотры, парады и т. д.); 

4. технология строевой подготовки. 

Ориентации обучающихся на военные профессии способствует реализация программы 

«Основы военного дела».  В процессе изучения данной  программ кадеты осваивают 

историческое назначение Вооруженных Сил, приобретают теоретические знания и 

практические навыки, связанные с военными науками и военной службой. 

Одним из элементов военизированной составляющей является смотр младших командиров. С 

кандидатами на должность младших командиров (командиров отделений, заместителей командиров 

взводов) проводятся занятия по воинским уставам, строевой, физической подготовке, зачёты по 

изученному материалу. Кадеты, успешно сдавшие зачёты, приказом директора школы назначаются 

на должности и получают специальные кадетские звания. 

В библиотеке оформлена наглядная агитация, прославляющая подвиги наших  

отцов и дедов, великих полководцев и военачальников. 

Процесс воспитания в КШИ №2 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и кадета, соблюдение конфиденциальности 

информации о кадете и семье, приоритета безопасности кадет при нахождении в кадетской школе; 

ориентир на создание в КШИ №2 психологически комфортной среды для детей и  

взрослых, без которой невозможно взаимопонимание и конструктивное взаимодействие; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в КШИ №2 детско- 

взрослых коллективов, которые объединяют кадет и педагогических работников общими 

устремлениями, яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

принцип сочетания авторитарного и демократического стилей отношений и общения  

между кадетами и педагогическими работниками; 

системность, целесообразность и комплексность воспитания как условие его  

эффективности; насыщенность воспитательной деятельности и воспитательной среды КШИ №2 

аспектами (делами, символами, ритуалами) гражданско-патриотического и духовно - нравственного 

смысла. 

Особыми традициями воспитания в КШИ №2 являются следующие: выделение в качестве основного 

коллективного субъекта воспитания классного коллектива и кадетского взвода, объединяющей 

параллель классов (или классов одной возрастной группы); 

осуществление воспитательной деятельности воспитателем (командиром учебного  

взвода), классным руководителем, которые реализуют как общие, так и специфичные для каждого 

функции; 

выделение в качестве стержня годового цикла воспитательной работы школьных традиционных 

мероприятий и ключевых дел, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников КШИ №2 и кадет; 

проведение традиционных школьных мероприятий на основе соответствующего отработанного 

ритуала, закрепленного сценарным планом проведения;  

каждое ключевое дело коллективно разрабатывается, планируется, проводится и анализируется; 

соблюдение своеобразного внутреннего порядка и уклада, определяемого рядом оснований: 

распорядком и режимом жизнедеятельности; 

 особыми порядками, нормами, правилами, - каждое из которых имеет свой воспитательный 

потенциал; 

использование в работе символических текстов и нормативных сборников, определяющих статус и 

облик кадета, нормы и правила его поведения, основы его отношений: Кадетская клятва, Кодекс 

чести российского кадета, Заветы кадет, Заповеди товарищества; 
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опора на мощный нравственный потенциал кадетских заветов, символов, ритуалов традиций, 

насыщенных идеями, принципами, смыслами гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

толка, бережно хранимые и передаваемые от одного поколения кадет другому поколению; 

складывающееся за шесть лет совместного обучения и проживания кадетское братство как основа 

взаимоотношений между кадетами в стенах школы и продолжающихся на протяжении всей 

последующей жизни. 

2.Цель и задачи воспитания.  
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Сформулированная на основе воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации - создание благоприятных условий для личностного 

развития обучающихся, проявляющегося: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих  

ценностей - усвоение социально значимых знаний; 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям - развитие  

социально значимых отношений; 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике - приобретение опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Определяемая таким образом цель объединяет усилия педагогов по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию; позволяет выделить в ней 

обязательные составляющие аспекты, а также определить приоритетность реализации каждого из 

них относительно возраста, то есть целевые приоритеты для каждого уровня общего образования. 

Целевой приоритет основного общего образования - развитие социально значимых отношений, 

прежде всего, ценностных отношений, во многом определяющих жизненные цели, поступки, 

повседневную жизнь. 

Целевой приоритет среднего общего образования - приобретение опыта осуществления социально 

значимых дел, то есть реальный практический опыт, который приобретают старшеклассники в том 

числе и в образовательном учреждении и который поможет им сделать правильный выбор 

дальнейшего жизненного пути и гармонично войти во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания, а лишь ориентирует педагогов, работающих с обучающимися конкретной возрастной 

категории, на то, чему предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Основываясь на данном идеале с учетом особенностей кадетского образования, определена модель 

личности выпускника КШИ №2, которая понимается как некая базовая, гарантированная 

образовательным учреждением основа, развивающаяся благодаря индивидуальным усилиям и 

стараниям каждого кадета в достижении своих образовательных целей. В выделении социальных 

позиций и качеств их проявления учтены особые, приоритетные для кадетского образования и 

воспитания, наиболее социально значимые знания, социально значимые отношения и социально 

значимый опыт. 

 

Социальная позиция Проявление социальной позиции 

Патриот государственное мышление; 

личностная ответственность за судьбу страны и края; 

сформированность личностных смыслов и ценностных 

отношений к Отечеству (патриотическое сознание), родному 

краю, своей малой родине; 
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Гражданин инициатива и лидерская позиция; 

мобильность (адаптация к переменам на основе развитых 

способностей и потребностей к разнообразным формам познания, 

к творчеству, к сотрудничеству с другими 
людьми);самостоятельность (умение ставить перед собой 

определенные цели и добиваться их достижения собственными 
силами, решать возникающие проблемы, достойно выходить из 

сложных  

ситуаций); ответственность за свои слова, дела, поступки; 

Труженик профессиональная  готовность  к  служению  Отечеству 

 на гражданском и военном поприще; умение трудиться; 

навыки и опыт самообслуживания; 

Человек просвещенность; внутренняя культура; разумность; 

 социальная зрелость; 

способность к жизнетворчеству и созиданию окружающей 

действительности и самого себя; 

Мужчина благородство  (высокая  нравственность, 

 самоотверженность, честность и открытость); 

благопристойность (соответствие требованиям 
приличия);рыцарское отношение к даме; 

забота о близких; способность 

быть главой семьи. 

 

Выделенные общие подходы к определению цели и целевых приоритетов воспитания, цель 

кадетского образования, обозначенная модель выпускника КШИ №2 позволяют конкретизировать 

цель кадетского воспитания - создание благоприятных условий для личностного становления 

социальных позиций кадета, основанных на обретенных социально и ценностно-значимых знаниях, 

отношениях, опыте: патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и края; 

 инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией;  

труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; 

просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках человека, способного к 

жизнетворчеству и созиданию;  

благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

       Таким образом  в сформулированной цели учтены ценностные отношения: к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни наЗемле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным  

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо- 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к Кадетской школе как ко второму дому, к близким по общему делу людям, значимым и 

важным для собственного личностного становления; 

к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся 

 и самореализующимся личностям, отвечающим за свои слова, дела, поступки, за свое 

собственное будущее. 

Также учтен спектр полученного социального опыта: опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в общественно-полезном труде; 

опыт дел, направленных на пользу своему родной Кадетской школе, городу/селу,  

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт исследовательской и проектной 

деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 

самый главный опыт - опыт служения родной Кадетской школе и Отечеству своими словами, 

делами, поступками;  

опыт, формируемый особо организованном детством под погонами. 

Достижению поставленной цели воспитания способствует решение следующих 

основных задач: 

реализовывать  в  воспитательной  деятельности  потенциал 

 сотрудничества воспитателей (командиров учебных взводов) и классных руководителей; 

использовать в воспитании кадет возможности школьного урока, ориентацию на 

самостоятельную продуктивную учебно-познавательную деятельность кадет, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий; 

использовать в кадетском сообществе воспитательные возможности как массовых 

мероприятий, устоявшихся и ритуально проводимых, так ключевых дел, проводимых на  

основе их коллективного планирования, организации, анализа; 

вовлекать кадет в разнообразную внеурочную деятельность, организуемую на основе спектра 

программ, реализовывать ее воспитательные возможности; 

опираться в воспитательной деятельности на Столпы кадетского воспитания; реализовывать 

воспитательный и развивающий черты мужского характера, облика, стиля поведения, 

взаимоотношений потенциал военизированной составляющей кадетского образования 

(включая воспитание); 

инициировать и поддерживать самоуправление в Кадетской школе, организованное на основе 

двух приоритетных и дополняющих друг друга подходов - авторитарного (школа младших 

командиров КШИ №2) и демократического (ДО Кадетское Братство);организовывать 
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 экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их воспитательный 

потенциал; 

организовывать профориентационную работу; 

развивать  предметно-эстетическую  среду  КШИ  №2 и  реализовывать  ее 

воспитательные возможности; 

использовать  интегративный  подход  в  реализации  программ  общего 

 и дополнительного образования, имеющих целью подготовку кадет к военной и иной 

государственной службе; распространять воспитательное влияние на организацию 

жизнедеятельности (проживание, питание, самообслуживание, распорядок и режим дня и 

т.д.); 

организовывать  работу  с  семьями  кадет,  их  родителями  (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

кадет. 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на организацию в КШИ №2 

интересной, содержательно, организационно и событийно насыщенной жизни кадет и 

педагогов, что является мощным развивающим личность фактором и эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения. 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и сформулированных задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы КШИ №2, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1 «Классное руководство» (деятельность воспитателей и классных 

руководителей).  

Введение в модуль.  

В связи с тем, что кадеты в КШИ №2 не только получают основное и среднее общее 

образование, но и проживают (за исключением субботу и воскресения, праздничных и 

каникулярных дней), руководство деятельностью каждого классного коллектива (учебного 

взвода) осуществляет воспитатель (командир учебного взвода) и классный руководитель. Все 

названные педагоги выполняют выделенные в КШИ №2 общие и специфичные для каждого 

воспитательные функции. Определяющим в этой деятельности является сотрудничество и 

сотворчество. 

Организующим фактором является совместная разработка и реализация программы 

деятельности классного коллектива (учебного взвода) во второй половине дня, включающей 

индивидуальную и групповую учебно-познавательную деятельность в рамках учебного плана, 

самоподготовку, внеурочную деятельность классного коллектива (учебного взвода) и иные 

формы внеурочной деятельности, а также организацию участия кадет в дополнительном 

образовании, организацию процессов жизнедеятельности (что отражено в соответствующих 

модулях). 

 

Содержание модуля.  

Работа классного коллектива (учебного взвода) направлена на:  

реализацию разнообразных форм коллективной деятельности по направлениям:  

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное; 

проведение: ключевых дел и мероприятий, интересных и полезных для личностного развития кадет с 

вовлечением в них как можно большего числа кадет, с предоставлением кадетам возможности 
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самореализоваться  в них, а взрослым демонстрировать образцы деятельности и поведения в 

обществе, способствовать установлению доверительных отношений в классном коллективе; 

часов общения - как формы плодотворного и доверительного общения классного  

руководителя/воспитателя и кадет, основанного на принципах уважительного отношения, 

поддержки активной позиции каждого кадета, предоставления возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

классных часов - как формы изучения, погружения тематического характера (тематические классные 

часы), определяемых на основе цели деятельности классного коллектива (учебного взвода) на 

учебный год; 

собраний - как формы организационно-аналитического характера, направленной на определение 

перспектив, планов, анализа результативности деятельности классного коллектива (учебного 

взвода): планирование и анализ работы в текущем учебном году;  

индивидуальное планирование и анализ образовательной деятельности в учебный период; 

планирование и анализ результатов коллективного и индивидуального участия классного коллектива 

(учебного взвода) в школьных делах, конкурсах, проектах и т.п.;  

организация и анализ деятельности классного самоуправления;  

организация: выполнения кадетами правил, норм, законов, традиций КШИ №2;  

участия классного коллектива (учебного взвода) в школьных мероприятиях, делах, акциях, 

конкурсах, творческих проектах; 

 оказание необходимой помощи кадетам в их подготовке, проведении и анализе; 

самоподготовки кадет к урокам в рамках выполнения учебных задач и заданий;  

проектной деятельности: разработка и реализация социального(-ых) проекта (-тов) класса; 

творческих проектов;  

индивидуальных итоговых проектов каждого кадета 6-8 и 10 классов; игр и тренингов на сплочение 

и командообразование;  

экскурсий, посещений, выездов, походов, экспедиций, практик; 

ведения папки достижений учебного взвода, отражающей его деятельность и его достижения через 

положения, планы, проекты, сценарии, фотографии, копии поощрительных документов. 

Групповая работа с кадетами ориентирована на:  
организацию и помощь в работе целевых групп: инициативной, проектной, творческой, актива 

класса, совета дела в рамках подготовки, проведения и анализа различных форм коллективной 

деятельности; 

содействие в организации групповой учебно-познавательной деятельности с  

кадетами, имеющими повышенную мотивацию или имеющими проблемы в обучении; 

сопровождение в решении появляющихся проблем группового характера: в учебе, в поведении; в 

посещении творческих и спортивных объединений, курсов внеурочной деятельности; в освоении 

образовательных программ не на должном уровне и т.п.  

Индивидуальная работа с кадетами включает: 
 изучение  личностных  особенностей  кадета,  его  интересов, 

 потребностей, способностей и одаренностей, особенностей семьи, познавательных мотивов и 

приоритетов; 

отслеживание личностных результатов кадета и их динамики с использованием  

определенного инструментария в рамках соответствующей школьноймодели (наблюдение, 

диагностика, изучение); 

 поддержку кадета со стороны классного руководителя/воспитателя, организация поддержки 

учителей, педагогов-психологов, социального педагога, медицинских работников в решении важных 

для него или появившихся в конкретный период проблем (учебных, возрастных,социальных, 

коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства и т.п.), когда каждая проблема трансформируется в 

задачу для кадета, которую он будет решать при соответствующей помощи; 

содействие в определении кадетом индивидуального образовательного маршрута, программы, 

учебного плана и его реализации, ведении индивидуального портфолио, в котором не просто 

фиксируются учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и вначале каждого 
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учебного периода (удобнее - учебного полугодия) планируются, а в конце учебного периода 

анализируются достижения и успехи, выявляются проблемы и неудачи, определяются способы их 

преодоления; 

помощь в коррекции поведения кадета через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями); 

 через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения;  

через включение в интересную для него деятельность, предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классном коллективе (учебном взводе); 

сопровождение кадета (особенно на уровне 6-7 классов) в выполнении ролевых позиций и функций 

самоуправления, наиболее успешного выполнения поручений и взятых на себя обязательств; 

координация участия кадета в иных формах внеурочной деятельности, учебно- 

познавательной деятельности в рамках учебного плана, в объединениях дополнительного 

образования. 

Работа с учителями-предметниками в классном коллективе (учебном взводе) 

предполагает:  

консультации, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между участниками образовательных отношений; 

организацию мини-педсоветов при необходимости решения конкретных проблем 

классного коллектива (учебного взвода), интеграции воспитательных влияний на кадет, 

анализа процесса обучения и достигнутых предметных образовательных результатов; 

проведение консилиумов с включением представителей службы комплексного 

сопровождения по оценке достигнутых метапредметных и персонифицированных  

личностных образовательных результатов кадет по завершении учебного года; 

вовлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для  

объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

Работа с родителями (законными представителями) кадет отражена в 

соответствующем модуле.  

 

Модуль 2 «Школьный урок» Содержание 

модуля.  

Реализация педагогами воспитательного и развивающего потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителями и кадетами, 

способствующих позитивному восприятию кадетами требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через постановку проблем, использование занимательных 

элементов, интересных историй из прошлого и из жизни современников; 

побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила  

общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,  

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 
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организацию: предметных образовательных событий (проведение предметных декад) с целью 

развития познавательной и творческой активности кадет, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей кадет с разными 

образовательными потребностями и возможностями; 

учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторина,  

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

групповой работы или работы в парах с целью обучения командной деятельности и 

взаимодействию с другими обучающимися, определению общей цели, для достижения 

которой каждый должен выполнить свою роль и внести индивидуальный вклад в общий 

образовательный продукт; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию:этапов научного открытия, изобретения, способа деятельности, 

демонстрирующих увлеченность, высокую познавательную мотивацию и культуру ученых, их 

упорство, силу характера, умение отстаивать и реализовывать новый путь познания; 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

перевода содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, анализ  

поступков людей, историй судеб; 

комментариев происходящих в мире событий, исторических справок; 

 мужской тематики: особенностей мужских образов в литературе; 

 роли мужчин в истории, политике, науке; 

 биографий выдающихся личностей, героев разных исторических эпох и событий; применение 

на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию: предметный  

выпуск заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квест, игра-провокация, игра- 

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и обучающихся; 

уроков-лабораторий с использованием частично поискового и исследовательского методов, 

проблемного обучения, ориентированных на открытие нового знания на основе особым 

образом оформленного учебного материала, иногда выходящего за рамки школьной 

программы; 

игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организации совместного поиска, взаимопомощи и взаимооценки кадет при решении  

учебных задач, дающей им социально значимый опыт сотрудничества; инициирование и 

поддержку на уроке : исследовательской деятельности, что дает возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык 
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публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; проектной 

деятельности, ориентированной на определение и реализацию познавательного замысла, на 

получение значимого образовательного продукта; 

самостоятельной поисковой деятельности (способа решения учебной задачи, способа  

разрешения выявленного противоречия, проблемы); 

оценочной деятельности в разных формах: самооценки, взаимооценки, внешней  

оценки, экспертизы; 

использования ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные  презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и другие цифровые образовательные ресурсы). 

 

Модуль 3 «Ключевые дела и мероприятия»  

Ведение в модуль.  

Для КШИ №2 характерно сочетание мероприятий, которые проводятся на основе 

соответствующего отработанного ритуала, закрепленного сценарным планом проведения,и 

ключевых дел, коллективно разрабатываемых, планируемых, проводимых и анализируемых, 

дел - творческих, интересных и значимых для педагогов и кадет, объединяющих всех в единое 

сообщество. 

Содержание модуля.  

В КШИ №2 используются следующие формы работы. 

Вне КШИ №2:  

творческие проекты - представления, творческие отчеты, мастер-классы, презентации, 

проводимые для жителей города/края и открывающие возможности для творческой 

самореализации кадет; 

участие в мероприятиях и акциях городского, районного, республиканского, 

всероссийского уровней, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

участие в военно-спортивных и спортивных праздниках, играх, состязаниях  

городского, районного и республиканского уровней. 

На уровне системы кадетского образования Кабардино-Балкарской Республики:  

участие в традиционных межкадетских массовых мероприятиях - фестиваль 

творчества «Песня в военной шинели», Кадетский бал, научно-практическая конференция 

«Дети в мире науки», «Праздник выпуска»;участие в межкадетских конкурсных 

мероприятиях - ежегодный конкурс «Выпускник года», «Живая классика»;участие в 

межкадетских военно-спортивных и спортивных праздниках, играх, турнирах, состязаниях. 

На уровне Кабардино-Балкарской площадки учреждений-партнеров:  

На протяжении своего существования КШИ №2 взаимодействует с учреждениями 

партнёрами КБГУ,   Дом творчество. 

Сотрудничество с другими кадетскими школами республики связано с воспитанием 

традиционных ценностей современного общества и развитием коммуникативных и 

организационных универсальных учебных действий обучающихся. Кадеты трех школ 

встречаются на занятиях дополнительного образования, на репетициях различных 

праздничных мероприятий. Традиционными мероприятиями системы являются следующие: 

Новогодний кадетский бал, концерты художественной самодеятельности, посвященные 8 

Марта, Дню защитника Отечества, Дню знаний, 9 Мая, акция «Один день в армии». 
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Значимыми в процессе воспитания кадет являются мероприятия, проводимые в 

сотрудничестве с республиканским отделением «ДОСААФ России» КБР. Они направлены на 

формирование в среде кадет ценностей здорового образа жизни, метапредметных результатов 

обучения. Кадеты КШИ №2посещают занятия в спортивных секциях «Футбол», «Шахматы», 

«Рукопашный бой», «Борьба», «Теннис» и другие. К традиционным мероприятиям можно 

отнести следующие: спартакиада допризывной и призывной молодежи, проводимой 

Кабардино-Балкарским отделением ДОСААФ России, совместно с Военным комиссариатом 

КБР, включая военно-спортивные состязания «Служить России любой из нас готов!»; сдача 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Сложилась система сотрудничества с филиалом Кабардино-Балкарского 

государственного автономного учреждения дополнительного образования «Солнечный 

город». Кадеты посещают занятия по авиамоделированию, по генетеке, по математике. В 

КШИ №2 налажены партнёрские связи с военкоматом г. Нарткалы, г.Нальчика, 346-й 

бригадой специального назначения в г.Прохладном, созданы условия для участия кадет в 

волонтёрском движении «Юнармеец». Кадеты КШИ №2 являются членами Всероссийской 

детской организации «Юнармия».  

Тесное взаимодействие установлено с пограничным управлением  ФСБ России. По 

приглашению начальника  управления кадеты ежегодно  ездят на встречи с пограничниками 

на заставу В.Балкария им. Тарана  и Безенги, знакомятся с учебой и бытом  защитников 

границ Отечества.Также, налажена взаимодействия с МВД по КБР.  Кадеты КШИ №2 

неоднократно посещали МВД, знакомились с сотрудниками.  Военнослужащие 346-й бригады 

специального назначения регулярно организуют выставки техники и вооружения, проводят 

беседы с выпускниками —все это помогает кадетам сделать правильный выбор своей 

будущей профессии, особенно тем, кто мечтает связать свой жизненный путь с профессией 

военного. 

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 

России по Кабардино-Балкарской Республикетакже обеспечивает раннюю профилизацию 

кадет нашей школы. Показательные выступления подразделений «Росгвардии», демонстрация 

обучающимся военной техники, стрелкового оружия, современного армейского 

обмундирования не оставляют кадет равнодушными. 

В КШИ №2 сложилась традиция проведения встреч с представителями Следственного 

управления МВД, ПУ ФСБ России по КБР. Пример офицеров помогает кадетамправильно 

определить жизненные ценности, выбрать направление дальнейшего профессионального 

образования. 

На уровне Кадетской школы: праздники:  

массовые праздники (концерты, представления, презентации творческих коллективов, 

театрализации): «День знаний», «День Учителя», «Новогодний бал», «День защитника  

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок»; 

«Выпускной» 

церемонии: церемония посвящения, символизирующая приобретение каждого обучающегося, 

поступившего в КШИ №2, нового социального статуса - кадета, включающая ритуал 

принятия Кадетской клятвы; 

церемония награждения кадет и педагогических работников за активное участие в  

жизни КШИ №2, защиту чести школыв конкурсах, соревнованиях, награждение в конкурсе 

проводимой ежемесячно «Лучший взвод месяца», олимпиадах; 

конференции: научно-практическая конференция «Дети в мире науки» - защита учебно- 
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исследовательских работ кадетами; 

защита итоговых индивидуальных проектов на уровне классных коллективов, КБГУ, 

учебных взводов; 

школьные конкурсы с участием классных коллективов (учебных взводов):  

конкурс на лучший уголок классного коллектива (учебного взвода); 

конкурс на лучшую папку достижений классного коллектива (учебного взвода); 

конкурс на лучшую тематическую стенную газету; 

конкурс оформления классных кабинетов; 

конкурс на лучшую ёлочную игрушку, снежную фигуру и т.д. 

на уровне классного коллектива (учебного взвода):  

организация мероприятий и ключевых дел в соответствии с планом деятельности  

учебного взвода, представлена подробно в модуле «Классное руководство». 

на индивидуальном уровне кадета; 

участие в делах взвода в одной из возможных ролей: инициатора, сценариста, 

постановщика, организатора, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального редактора, 

корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за приглашение 

и встречу гостей и т.п.; 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа мероприятий и дел; 

 реализация личностного творческого потенциала, способностей и одаренностейкадета; 

выстраивание отношений со сверстниками, старшими и младшими, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

коррекция поведения и/или действий посредством включения в совместную работу с другими 

кадетами;  

предложения взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль 4 «Курсы внеурочной деятельности»  

Введение в модуль.  

Курсы - одна из форм организации внеурочной деятельности кадет во второй половине 

дня, организованная в соответствии с возможностями КШИ №2, способностями, 

одаренностями, потребностями, интересами кадет, направленная на: реализация курсов 

внеурочной деятельности « Живое слово», «Алгоритмика»,   «Геоэкология и здоровье 

человека»,   «Древнейшие цивилизации», «За страницами учебника русского языка», 

«Занимательная математика», «Занимательные технологии»,        «Компьютерная графика», « 

В гармонии с природой »,    «Юный математик», проведение предметных декад, школьного 

этапа научно-практической конференции, защита индивидуальных проектов. 

художественное творчество:  просоциальная самореализация, раскрытие творческих  

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, воспитание 

ценностного отношения к культуре и общее духовно-нравственное развитие; 

проблемно-ценностное общение: развитие коммуникативных компетенций, 

воспитание культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей; 

туристско-краеведческая деятельность: воспитание любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда; 

спортивно-оздоровительная  деятельность:  физическое  развитие,  развитие 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

трудовая деятельность: развитие творческих способностей, воспитание трудолюбия и  

уважительного отношения к физическому труду; 

       игровая  деятельность: раскрытие  творческого,  умственного  и  физического 

потенциала, развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Содержание модуля. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих ее видов: 

познавательная деятельность:  

реализация курсов внеурочной деятельности  проведение предметных декад, 

школьного этапа научно-практической конференции, защита индивидуальных проектов; 

художественное творчество:  

реализация курсов внеурочной деятельности «Мальчишки кадеты», «Муза», 

«проведение конкурсов рисунков, стенной печати, ёлочных игрушек, снежных скульптур; 

проблемно-ценностное общение: 

реализация курсов внеурочной деятельности «Дискуссионные вопросы изучения 

истории России», «Дни воинской славы», «История философских знаний», «Мир русской 

культуры», «Награды России», «Основы правовых знаний», «От потребления к сбережению», 

«Подросток и закон», «Человек и его здоровье», «Человек. Общество. Мир», классные часы, 

экскурсии в музее, туристско-краеведческая деятельность: походы, посещение музеев;  

спортивно-оздоровительная деятельность: реализация курсов внеурочной деятельности 

«Баскетбол», «Меткий стрелок», «Футбол»; участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», реализация спортивных мероприятий в 

образовательном учреждении и ротах; трудовая деятельность: 

выполнение обучающимися мелкого ремонта мебели, оборудования, одежды, 

посильная работа на территории, расположенной рядом с образовательным учреждением; 

игровая деятельность: определение ролей обучающихся (командир отделения, заместитель 

командира взвода), ношение военной формы одежды, конкурс и рейтинг между классами / 

кадетскими подразделениями (взводами).  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

воспитательный потенциал специально отобранного содержания; 

вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

формирование в объединениях (кружках, секциях, клубах, студиях и т.п.) детско-  

взрослых общностей, в которых складываются доверительные отношения друг к другу и 

проявляются позитивные эмоции; 

создание в объединениях правил, норм, традиций, задающих их участникам  

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в объединениях кадет с ярко выраженной учебно-познавательной  

мотивацией, социальной активностью и лидерской позицией; 

поощрение в объединениях детских инициатив и детского самоуправления. 
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Модуль 5 «Столпы кадетского воспитания».  

Введение в модуль.  

Для современных кадетских корпусов России специально выделено (автор - выпускник 

Первого Русского кадетского корпуса И.Н. Андрушкевич) особое содержание воспитания, 

основанное на знании истории развития российского кадетского образования в 

дореволюционный период и имеющих непреходящую ценность и значимость для воспитания 

кадет конца 20-го и начала 21-го века. Изучение, постижение смысла заветов, традиций, 

символов, ритуалов, нравственных основ, на которых зиждется кадетское воспитание, 

является основанием гражданского становления, жизненного мировоззрения кадета, 

определяющего его будущее профессиональное служение Отечеству на военном или ином 

государственном поприще. 

Содержание модуля.  

Вера и верования:  

 изучение, понимание, постижение православной  культуры  и православной  

нравственности как основы российской культуры и российского общества; 

приобщение к православной и исламской культуре - это обращение к общечеловеческим 

ценностям, не требующее религиозной самоидентификации и не препятствующее свободному 

мировоззренческому самоопределению кадет, а воспринимаемое ими как неиссякаемая 

кладезь нравственно-ценностных смыслов и нетленных законов бытия; 

понимание и постижение смысла верований - класса идей, которые являются своеобразным 

осадком исторического и вообще жизненного опыта всего российского народа: главным 

верованием является вера в Россию, её особую миссию, в её особенное предназначение, что 

является своего рода фундаментом Российской государственности. Заветы и традиции: 

изучение, толкование, выявление глубокого смысла и следование заветам - мудрым 

наставлениям, обобщениям жизненного опыта, предлагающим молодому поколению образцы 

для осмысления и построения собственной жизни, для определения ее нравственных устоев и 

духовного наполнения, к которым следует отнести заветы юношеству великих воинов Земли 

русской (поучения Владимира Мономаха;  

заветы Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова; 

 завещания Суворова А.В. русским воинам); нравственные ориентиры кадета 

определены в заветах и заповедях Великого Князя Константина Константиновича, 15 лет 

руководившего деятельностью кадетских корпусов императорской России; соблюдение 

традиций: как установившихся обычаев, узаконенных самим кадетским сообществом и  

пропитанным глубоким патриотизмом, и готовностью служить Отечеству, среди которых; 

проведение парадов в честь погибших во славу Отечества: у могил воинов, у  

памятников погибшим воинам; 

преклонение перед российской воинской славой, знание истории Российской армии, истории 

кадетского образования и истории Кадетской школы;  

знание имен и биографий прославивших Россию героев; 

как ценностных отношений, представляющих собой неписанный кодекс внутренней  

жизни КШИ №2 определяющих основы взаимоотношений кадет, а именно: 

товарищество, основанное на взаимном уважении: отношение к старшим кадетам с 

уважением и почтением;  

покровительство и опека младших кадет, болезненно переживающих отрыв от семьи; 

дружба, основанная на поддержке своих товарищей в стремлении следовать 

установленным правилам, нормам, требованиям; в преодолении трудностей;  
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в разрешении проблем и при этом в готовности высказать в лицо осуждение их 

неблаговидных поступков или недостойный речей; 

умение подчиняться прежде, чем получить право командовать; 

 гордость за звание кадета и за свою кадетскую школу; воспитание в себе воли - значит 

умения принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение; 

как проведение традиционных школьных мероприятий и традиционное участие кадет в 

массовых мероприятиях иного уровня патриотического толка, оборонно-спортивного 

характера, художественно-культурного направления: строевые смотры;  

торжественные построения;  

торжественные парады;  

публичные выступления и спортивные состязания, которые посвящаются знаменательным 

датам, дням воинской славы, ознаменуют важные события государственного и школьного 

значения. 

Нравы и манеры:  

постижение сущности и смысла нравов - общественно значимых принципов, 

помогающих становлению духовности и нравственности; 

 в воспитании кадет выделяют три нравственных блока: порядочность и честь, облик и 

поведение, дружба и товарищество, которые нашли своё отражение в постулатах «Клятвы 

кадета», «Кодекса Чести российского кадета», «Заветах кадет», «Заповедях товарищества»; 

соблюдение хороших манер - правил хорошего тона, этических норм поведения в 

различных жизненных ситуациях, специфических знаков внимания младших к старшим, 

мужчины к женщине;  

эти правила как часть общих нравов должны пронизывать всю жизнь в кадетской 

школе.  

Символы и ритуалы: знание и почитание: государственной символики и символов 

Кабапрдино-Балкарской  Республики;  

кадетской символики страны, республики, которую представляют: Кадетская клятва,  

кадетская эмблема, кадетский флаг, кадетская форма, кадетский строй; 

Школьной символики, т.е. школьные символы: школьное знамя, школьная эмблема, 

девиз Кадетской школы, школьный знак, школьный шеврон; соблюдение ритуалов - 

регулярно и одинаково повторяющихся церемоний проведения наиболее значимых для КШИ 

№3событий: принятие Кадетской Клятвы; вручение передача знамени от одиннадцатого 

класса десятому классу; организация школьного праздника; проведение строевого смотра; 

присвоение кадетских званий младшим командирам; разводы на занятия;  

Общешкольные вечерние поверки.  

Инструментальные концепции:  

толкование, обсуждение тенденций и аспектов, выделение основополагающих идей 

современных концепций в области политики, экономики, социологии, технологии, чтобы 

молодые люди могли разбираться в том, что происходит в стране и в мире, учились 

анализировать исторические, политические и экономические процессы.; 

 такая работа даст общую подготовку, хорошую базу для правильного анализа 

проблем, которые могут возникнуть в жизни у государственных людей. 

 

Модуль 6 «Военизированная составляющая кадетского образования».  

Введение в модуль.  
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Военизированная составляющая кадетского образования - это комплексная ролевая игра, 

построенная на основах военной педагогики и армейского уклада общежития, адаптированная 

для мальчиков-подростков-юношей 12-18 лет, наполненная своеобразным содержанием 

воспитания, образцами-эталонами (правилами, нормами поведения и общения), образцами-

смыслами (заветами, традициями, символами, ритуалами), освоение и присвоение которых 

способствует становлению дисциплинированного и ответственного мужчины, гражданина, 

патриота. В данном модуле выделены лишь основополагающие аспекты военизированной 

составляющей. 

Содержание модуля.  

Использование для субъектов военизированной составляющей: 

специальных названий: воспитанники - обучающиеся с момента зачисления в 

Кадетскую школудо принятия Кадетской клятвы; 

 кадеты - обучающиеся, принявших Кадетскую клятву; офицеры-воспитатели - 

командиры кадетских подразделений; офицеры- руководители - руководители, 

осуществляющие общее руководство кадетами и офицерами- воспитателями: директор КШИ 

№2, заместитель директора по военно-патриотической работе. 

специальных должностей: воспитателей - командир учебного взвода; кадет - старшина;  

кадет - заместитель командира учебного взвода, командир учебного отделения; специальных званий 

кадет - «вице-младший сержант», «вице-сержант», «вице-старший сержант», «вице-

старшина».  

Для всех субъектов в рамках военизированной составляющей определены права и 

обязанности, должностные обязанности, а также выделены особенности их взаимоотношений. 

Командир взвода отвечает за поддержание дисциплины и внутреннего порядка, за 

безопасность и сохранение здоровья воспитанников, организует самостоятельное выполнение 

домашней работы с кадетами, работает с родителями и законными представителями 

обучающихся.  

Воспитатель с классным руководителем проводит классные часы, родительские 

собрания, организует досуговую деятельность (походы в театр, музеи, экскурсии и 

праздничные мероприятия). Командир взвода сотрудничает с другими педагогами в решении 

воспитательных задач, организует работу по недопущению правонарушений кадетами и 

формированию безопасной образовательной среды. Воспитатель дополнительно организует 

физическую подготовку кадет к сдаче норм ГТО. 

Старшина (воспитатель) является материально-ответственным лицом, отвечающее за 

школьное имущество, состояние форменной одежды, санитарное состояние спальных 

помещений, мебели, обеспечивает хозяйственно-бытовую деятельность школы. Соблюдение 

внутреннего порядка: 

соблюдение распорядка дня: режима дня и порядка выполнения основных видов и 

форм деятельности кадет, включая: утреннюю физическую зарядку, уход за внешним видом, 

утренний осмотр, прием пищи, учебную деятельность, самоподготовку, занятия внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием, личное время, вечернюю прогулку, 

вечернюю поверку и сон; особые порядки: порядок прибытия и убытия кадет; порядок 

действия дневного  

наряда; порядок посещения кадет родителями (законными представителями). 

Применение поощрений и дисциплинарных взысканий: перечень мер индивидуального 

поощрения кадет:   

объявление благодарности перед строем учебного взвода; объявление благодарности перед строем 

КШИ №2;   
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награждение Благодарственным письмом;  

награждение Почетной грамотой; 

награждение личной фотографией на фоне развернутого Школьного знамени; 

занесение на Доску почета КШИ №2(по итогам учебного года);  

занесение в Книгу почета КШИ №2(по итогам обучения в КШИ №2);  

направление Благодарственного письма родителям (законным представителям)  

кадета от лица директора КШИ №2;  

перечень мер коллективного поощрения кадетских подразделений: объявление благодарности 

учебному отделению перед строем учебного взвода;  

награждение кадетских подразделений Благодарственным письмом,  

Почетной грамотой, переходящими вымпелами в рамках проведения конкурсов (на основе 

соответствующих положений); 

перечень мер дисциплинарных взысканий кадет:  устное замечание командира учебного 

взвода;  

устный выговор заместителя директора по ВПР;   

замечание, выговор, объявленный приказом директора КШИ №2;  

 отчисление из КШИ №2.  

Предусмотрен порядок поощрения кадет, порядок применения и снятия мер 

дисциплинарного взыскания, а также полномочия должностных лиц по их применению. 

Заповеди, символы, ритуалы, традиции - блок, раскрывающий деятельность по 

использованию всех указанных компонентов, отражен в модуле «Столпы кадетского 

воспитания». 

Модуль 7 «Самоуправление».  

Введение в модуль.  

Самоуправление в КШИ №2 способствует воспитанию инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства; 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации, что готовит 

кадет к взрослой жизни и к профессиональной деятельности в государственных структурах. 

Это предопределяет наличие авторитарной и демократической структуры самоуправления. 

Поскольку кадетам не всегда требуется и не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, а также с целью приобретения опыта управленческой деятельности, 

отдельные формы самоуправления осуществляются совместно со взрослыми. 

Содержание модуля.  

Штаб ДО Кадетское Братство - военизированный орган управления, в функции 

которого входит организация: строевых смотров;  

торжественных построений; 

 торжественных парадов; публичных  

выступлений; конкурсов; спортивных состязаний; 

участия кадетских подразделений в массовых мероприятиях городского, районного 

и республиканского уровня патриотического толка, оборонно-спортивного характера, 

художественно культурного направления организация деятельности «Школы младших 

командиров». 

ДО Кадетское Братсво - выборный орган самоуправления, в функции которого входит: 

организация проектной, творческой деятельности различных направлений; нормотворчество: 

разработка регламентирующих документов: правил, норм, памяток, положений;  

участие в принятии административных решений, затрагивающих права и законные 

интересы кадет; 
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Совет обучающихся (Кадетское Братство) создается с целью: 

- обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении Кадетской 

школой;  

- учета мнения обучающихся по вопросам управления Кадетской школой и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Основными функциями Совета являются: 

- планирование, организация и анализ результативности своей деятельности; 

- представление и защита прав и интересов обучающихся; 

- представление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

К компетенции Совета относится: 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении вопросов обучения и воспитания обучающихся, а также 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- содействие другим органам управления КШИ №2в решении задач обучения и 

воспитания обучающихся, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу КШИ №2, воспитание патриотизма, гражданственности и личной ответственности 

за свои помыслы, слова, поступки и дела; 

- информирование обучающихся о деятельности КШИ №2;   

- укрепление связей с обучающимися кадетских школ республики;   

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

социальных проектов. 

Индивидуальное самоуправление:   

управление своей собственной деятельностью, поведением, общением, эмоциями;  

волевая саморегуляция; 

личная ответственность за свои слова, дела, поступки; 

разработка, реализация и анализ индивидуальных образовательных маршрутов,  

программ, учебных планов; 

реализация возложенных или взятых на себя управленческих функций в какой-либо  

деятельности; в органах самоуправления. 

 

Модуль 8 «Экскурсии, экспедиции, походы».  

Введение в модуль.  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают кадетам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания самостоятельности и ответственности, 

формирования навыков самообслуживания, обучения рациональному использованию своего 

времени и сил. 

Содержание модуля:  

регулярные пешие прогулки; 

экскурсии или посещения музеев, картинных галерей и выставок, технопарка,  

производственных предприятий, организаций; экскурсии на природу, однодневные и 

многодневные туристические походы, сплавы по рекам; 
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литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогами для 

углубленного изучения биографий известных людей, произошедших исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

Модуль 9 «Профориентация».  

Ведение в модуль.  

Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации; организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности - подготовить кадет к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Самой организацией деятельности кадетской школы осуществляется 

ориентация и подготовка к военной, иной государственной службе, к педагогической 

деятельности. 

Содержание модуля:  

циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с  

особенностями интересующих кадет профессий; 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку к  

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной для кадет профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о  

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических  

профориентационных парков, дней открытых дверей в высших учебных заведениях; 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети  

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,  

курсов дополнительного образования; 

организация деятельности групп, ориентированных на военную службу, на службу в  

иных силовых структурах государства, с привлечением ресурсов профильных вузов. 

 

Модуль 10 «Организация предметно-эстетической среды».  

Ведение в модуль.  

Предметно-эстетическая среда, ее грамотная организация обогащает внутренний мир 

кадет, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, способствует позитивному восприятию КШИ №2и 

организуемой деятельности. А это возможно при понимании того, что предметно 
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эстетическая среда несет: 

ценностно-смысловую нагрузку - создание особого уклада и духа кадетской школы,  

основанного на приоритетных ценностях: любви к Родине, готовность к служению Отечеству 

и опыт служения своими словами, делами, поступками, который получают кадеты в период 

своего особым образом выстроенного детства под погонами; социальную нагрузку - 

коллективный способ жизнедеятельности, основанный на уважении к другим (почитании 

старших, помощи младшим), на глубоком смысле кадетского братства. 

Содержание модуля:  

оформление интерьера помещений КШИ №2, исходя из его предназначения, 

осуществляется в строгом стиле и в соответствии с тематикой экспозиций: государственная, 

краевая, кадетская и школьная символика;  

история Кадетской школы; портреты выдающихся выпускников кадетских корпусов 

императорской России, полководцев, деятелей науки и искусства; 

размещение фото-экспозиций, отражающих жизнь кадетской школы; стенды,  

экспозиции, отражающие интеллектуальные, спортивные, творческие успехи и достижения 

кадет; 

Доска почета КШИ №3, на которой размещены фотографии лучших педагогических 

работников и кадет; благоустройство классных кабинетов учебных взводов, их оформление в  

соответствии с требованиями; 

элементы событийного дизайна - оформление определенного пространства по теме  

проведения конкретных событий (праздников, церемоний, знаменательных дат ит.п.); 

акцентирование внимания посредством элементов предметно-эстетической среды  

(стенды, плакаты, инсталляции) на ценностях КШИ №2, его традициях, правилах, нормах; 

размещение тематической стенной печати: стенгазет, плакатов, листовок; организация 

предметно-эстетической среды спального помещения (отражена в модуле «Организация 

жизнедеятельности»). 

 

Модуль 11 «Дополнительное образование».  

Введение в модуль.  

Исходя из своего предназначения и особенностей организации образовательно -

воспитательной деятельности, КШИ №2должнаобеспечить самостоятельно или с 

привлечением ресурсов иных организаций: 

обучение кадет по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку к военной или иной государственной службе; развитие 

способностей и одаренностей кадет в различных сферах деятельности,  

удовлетворение потребностей кадет в занятиях интересующим их делом. 

Содержание модуля:  

дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку кадет к 

военной или иной государственной службе, включая: 

общекультурную подготовку: «Этическая культура», программы художественной  

направленности по выбору; подготовка в области основ военной службы: «Основы военного 

дела», подготовка в области физической культуры и спорта: «Рукопашный бой»,  

программы спортивной подготовки (по выбору); 

программы, развивающие способности и одаренности кадет в различных сферах 

деятельности, соответствующие их потребностям и интересам: 
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 программы художественной направленности:«Хореография» программы  

физкультурно-спортивной направленности: «Шахматы», «Военно-прикладная подготовка. 

Меткий стрелок». 

 

 

 

Название программы Краткое содержание программы 

Хореография Программа разработана для обучающихся 11-14 лет Срок 

реализации —3 года. Цель дополнительного образования –

создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала детей на основе интересов и способностей; 

приобщение к социально-культурным ценностям и обеспечение 

предпрофильной подготовки. Разработка данной программы 

вызвана необходимостью создать условия для личностного 

развития, укрепления здоровья обучающихся на занятиях 

хореографией. 

Основы 

 военного дела 

Программа разработана для обучающихся 10-18 лет. Срок 

реализации –7 лет. Цели изучения «Основ военного дела»  Дать 

кадетам знания, навыки и умения, необходимые для дальнейшего 

успешного обучения в высших военно - учебных заведениях.  

Привить учащимся волевые и командирские качества, 

методические навыки, позволяющие выполнять обязанности 

командиров курсантских отделений.  Воспитать у кадет 

беззаветную преданность Отечеству, выработать у них высокое 

сознание общественного и воинского долга, 

дисциплинированности, любовь к военной службе и профессии 

офицера, чувство гордости, стремление добросовестно выполнять 

служебные обязанности, постоянно совершенствовать свои 

военные знания. 

Военно-прикладная 

подготовка. Меткий 

стрелок. 

Программа разработана для обучающихся 14-18 лет Срок 

реализации —2 года Цели программы:  Развитие у молодёжи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей.  Формирование у кадет 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы.  Воспитание у кадет высокой 

ответственности и дисциплинированность. 

Шахматы Программа разработана для обучающихся 12-15 лет. Срок 

реализации —2 года. Обучение шахматам в кадетской школе  
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 преследует следующие цели:   

• Общеобразовательная: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся. 

• Воспитательные: развитие волевых качеств личности и 

уважительного отношения к партнерам.   

• Развивающие: создание условий для формирования и 

развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, 
интеллектуальных, социальных); формирование универсальных 

способов мысле деятельности (абстрактно-логического мышления, 
памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции).   

• Спортивные: воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, воли к победе 

  

 

Основы культуры Программа разработана для учащихся 10-13 лет. Срок реализации –

3 года. Цель программы: формирование высоконравственной 

культурной личности, гражданина, патриота Отечества; 

преподавание школьникам культурологических знаний, 

необходимых для формирования у них целостной картины мира на 

основе традиционных для России православных культурных 

ценностей; воспитание школьников как благочестивых граждан, 

обладающих добродетелями в православном понимании, 

осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении; передача современным 

школьникам знаний в области культурной традиции как средства 

духовно-нравственного и эстетического развития личности. В 

соответствии со спецификой предмета, имеющего 

многокомпонентную структуру содержания, конкретизируются 

задачи воспитания детей. 

Этическая культура Программа разработана для учащихся 12-14 лет. Срок реализации 

программы –3 года. Цель: установление приоритетности 

духовности и культуры в ценностных ориентациях учащихся, 

формирование нравственных качеств личности, развитие 

коммуникативной культуры и культуры поведения обучающихся 

посредством познания этикета в ходе освоения материала данной 

образовательной программы. 

Основы 

государственной 

службы 

Программа разработана для обучающихся профильных классов 

(16-18 лет). Цель: формирование личности на принципах 

гражданственности, патриотизма, беспрекословного подчинения 

законам и требованиям общественной морали как важнейших 

духовно-нравственных, социально и личностно значимых 

ценностях; формирование профессионально значимых качеств, 

потребности и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в 

правоохранительной и других, связанных с ней видов 

государственной службы, верности конституционному долгу, 

высокой ответственности, дисциплинированности, личностной 

культуры, нравственных и деловых качеств. 
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Основы 

робототехники 

Программа направлена на привлечение кадет к современным 

технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. Цель: создание 

условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации школьников для возможного продолжения учебы в 

ВУЗах и последующей работы на предприятиях по 

специальностям, связанным с робототехникой. 

 

Модуль 12 «Организация жизнедеятельности».  

Введение в модуль.  

Жизнедеятельность кадет включает обеспечение их проживания в КШИ №2; 

организацию питания; организацию комплексного сопровождения кадет; 

организацию самообслуживания кадет. Каждый аспект жизнедеятельности должен 

быть педагогически целесообразен, организация каждого аспекта имеет воспитывающий 

потенциал. 

Содержание модуля.  

Организация проживания кадет: 

зонирование спального помещения для обеспечения полноценного и удобного 

проживания кадет кадетского подразделения (как правило, кадетского взвода), выраженное в 

выделении таких функциональных зон как: 

спальная - в которой расположены кровати; 

 около каждой кровати установлена прикроватная тумбочка для личных вещей (в 

соответствии с установленным перечнем и порядком расположения) и стул, на котором 

аккуратно укладывается повседневная форменная одежда на время сна;  

(спальная зона может состоять из отдельных комнат для размещения кадетских 

кроватей, прикроватных тумбочек и табуреток, которые могут заменяться шкафом); 

досуговая - место, где установлены телевизор, стулья/скамьи/диваны для размещения 

перед телевизором (или просто большой ковер), где ребята могут проводить свое свободное 

время; 

учебная - комната для самоподготовки, выполнения кадетами учебных заданий,  

работы с учебной информацией, чтения литературы, выполнения творческих проектов; 

спортивная - место расположения простых спортивных снарядов и спортивного  

инвентаря для выполнения физических упражнений; 

санитарно-гигиеническая - комплекс, включающий душевую, умывальную,  

туалетную комнаты; 

бытовая - комплекс, включающий гладильную комнату для утюжки и производства мелкого 

ремонта форменной одежды;  

кладовую для хранения имущества кадетской роты, форменной и спортивной одежды; 

сушилку для просушивания одежды и обуви; 

зона для построения личного состава школы - пространство между рядами кроватей  

или коридор; 

административная - канцелярия воспитателей, где находится рабочее место воспитателей и 

хранится всятребуемая документация взвода; установлен сейф/замыкаемый шкаф для 

хранения мобильных телефонов; 

у входа в спальное помещение определено место для выполнения обязанностей  

дневным нарядом;  
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здесь же расположены шкафы/стеллажи для верхней одежды и сменной обуви, оборудовано 

место для чистки обуви; 

обеспечение кадет постельными принадлежностями, полотенцами, санитарно- 

гигиеническими средствами; 

оформление класса самоподготовки имеет обязательную (наличие школьной символики, 

уголка кадетского взвода, распорядка дня, расписания занятий, необходимые инструкции и 

документы) и творческую составляющую. 

Организация питания кадет: 

питание кадет организовано в соответствии: 

с положением, фиксирующим пятиразовый прием пищи, перечень и нормы  

используемых продуктов питания; 

с цикличным меню, согласованным с Роспотребнадзором;  

с ежедневным меню, составляемым на основе цикличного меню  

Организация комплексного сопровождения кадет: 

 педагогического,  осуществляемого  воспитателями,  учителями,  классными  

руководителями, ночными воспитателями; 

психологического, осуществляемого педагогом-психологом через различные формы 

диагностической, мониторинговой, развивающей, просветительской, профилактической, 

консультативной, коррекционной деятельности и профессиональной помощи и поддержки в 

решении возникающих у кадет проблем; 

социального, организуемого социальным педагогом в решении проблем детей-сирот;  

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

проблем социальной адаптации кадет;  

проблем межличностных отношений; 

медицинского, организуемого медицинскими работниками, осуществляющими антропометрию, 

ведение статистики и анализа заболеваемости, оказание при необходимости первой медицинской 

помощи. 

Организация самообслуживания кадет: 

поддержание форменной одежды в идеальном порядке: глажка;  

стирка мелких предметов одежды; пришивание подворотничков; мелкий ремонт одежды; 

просушка и чистка обуви;  

аккуратное хранение парадной форменной и сезонной форменной одежды; 

соблюдение установленного порядка хранения личных вещей в прикроватной тумбочке; 

соблюдение правил заправки кроватей; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований; содержание спального и учебного помещения в 

чистоте и порядке; 

 несение дневальной службы в спальном помещении;  

организация дежурства в учебном корпусе, в учебном кабинете; 

уход за комнатными растениями в учебном корпусе, в учебном кабинете, в спальном  

корпусе; 

содержание закрепленного за кадетским подразделением участка территории в  

чистоте и порядке; 

участие в общественно-полезном труде по благоустройству помещений. 

 

Модуль 13 «Работа с родителями (законными представителями)».  

Введение в модуль.  
Работа с родителями (законными представителями) кадет осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и КШИ №2. 

Данная работа в КШИ №2еще более значима, поскольку кадеты проживают вне семьи, родители 
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(законные представители) находятся в разной территориальной удаленности и имеют разные 

возможности посещения КШИ №2.  

Содержание модуля:  
работа с родителями (законными представителями) кадет отражает: регулярное информирование 

родителей (законных представителей) о жизни классного коллектива  

(учебного взвода), о достигнутых успехах и выявленных проблемах кадет; 

организация родительских собраний учебных взводов, происходящих в режиме погружения в 

выбранную образовательно-воспитательную тему, обсуждения достигнутых  

успехов и наиболее острых проблем обучения и воспитания кадет; 

содействие организации работы родительского комитета класса, участвующего через своего 

представителя в управлении КШИ №2, в решении вопросов воспитания и обучения кадет 

класса; вовлечение членов семей кадет к организации и проведению ключевых дел в  

классном коллективе, к разработке и реализации совместных творческих проектов и дел; 

организация в классном коллективе семейных праздников, конкурсов, соревнований,  

направленных на сплочение взрослых и детей, семьи и КШИ №2;  

организация экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых в том числе с  

участием родителей (законных представителей);вовлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания, самостоятельному изучению соответствующей литературы; 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по разрешению 

появляющихся проблем в образовательной деятельности, в жизнедеятельности кадет, в 

выполнении ими установленных правил, норм, требований; 

помощь  в  регулировании  отношений  между  родителями  (законными 

представителями), кадетами, администрацией и учителями-предметниками, в достижении 

взаимопонимания и сотрудничества;  

организация переговорных площадок с целью конструктивного решения возникающих 

проблем или конфликтов с участием заинтересованных лиц; 

тематические консультации педагогов-психологов, учителей-предметников, командиров 

кадетских подразделений, классных руководителей, членов администрации Кадетской школы, 

приглашенных медицинских, социальных работников, представителей правоохранительных 

органов, иных специалистов; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий  

педагогических работников и родителей, предотвращения конфликтных ситуаций. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в КШИ №2 воспитательной работы осуществляется по 

выделенным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. 

Направления самоанализа воспитательной  работы(для работы классных 

руководителей и воспитателей): 

1. Сохранение контингента 

2. Воспитательные мероприятия 

3. Результаты диагностики педагога-психолога 

4. Лекционно-образовательная деятельность для родительской общественности5.

 Ведение отчетной документации (портфолио кадет) 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами руководящих и педагогических 

работников КШИ №2, выступающих в качестве экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых экспертами осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

принцип гуманистической направленности, ориентирующий на уважительное 

отношение как к кадетам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между кадетами и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (воспитателей, классных руководителей): грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с кадетами деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития кадет,  

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие кадет - это результат как 

социального воспитания (в котором КШИ №2участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основными направлениями анализа организуемого в КШИ №2 воспитательного 

процесса являются следующие. 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития кадет.  

Результаты воспитания, социализации, саморазвития кадет как личностные 

образовательные результаты выделены в основных образовательных программах основного и 

среднего общего образования КШИ №2. Для осуществления анализа достижения данных 

результатов определены критерии, используемый инструментарий, формат фиксации 

(таблица).  

 

Объекты оценки Содержание оценки  Методы оценки  

Российская гражданская 

идентичность 

Патриотизм,  уважение  к  1.  Внутренняя  оценка:  

Отечеству,  к  прошлому 

 и настоящему  

многонационального  народа 

России 

педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, 

опросы. 

2. Диагностика состояния 

здоровья воспитанников через 

углублённые медицинские 

осмотры и прохождение 

допризывной военно 

3. врачебной комиссии. 

4. Тест школьной 

тревожности Филлипса. 

5. Анкета  школьной  

мотивации Н.Лускановой5. 

Опросник Холланда или 

опросник Климова 

(предрасположенность к видам 

деятельности). 

Готовность  и  

способность  

обучающихся к 
саморазвитию и  

самообразованию 

Осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории  

образования 

Развитое  моральное 

сознание  и 

компетентность  в 

решении  моральных 

проблем. 

Способность к нравственному 

самосовершенствованию,  

веротерпимость,  уважительное 

отношение  к  религиозным 

чувствам других людей, знание 

основных  норм  морали, 

нравственных,  духовных 

идеалов. 
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Сформированность 

целостного 

мировоззрения. 

Представление о современном 

уровне развития науки и 

общественной практики. 

6. Диагностика  уровня 

воспитанности. 

7. Тест «Оценка 

коммуникативных и  

организаторских склонностей».  

8. Тест «Оценка способов 

реагирования в конфликте». 

9. Портфолио 

обучающегося как 

индивидуальная папка кадета, в 

которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются 

индивидуальные достижения в 

разнообразных видах 

деятельности: учебной, 

творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный 

год и за весь период его 

обучения в кадетской школе.  

Осознанное,  

уважительное  и  

доброжелательное 

отношение  к 

 другому человеку. 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми. 

  

  

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Участие  в  школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового 

 общественного 

объединения. 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Использование правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения, правил здорового 

образа жизни. 

Развитость эстетического 

сознания. 

Способность понимать 

художественные произведения, 
потребность в общении с  

художественными  

произведениями, проявление 
активного отношения к 

традициям художественной  

культуры 

  

Сформированность основ 

 экологической 

культуры. 

Готовность к исследованию 
природы,  к  

Художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям 

туризмом 
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Осуществляется анализ классным руководителем, воспитателем (командиром учебного 

взвода), при участии заместителядиректора по учебно-воспитательной работе и заместителя 

директора по военно-патриотическойработе, с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей и воспитателей. 

Дополнительным аспектом анализа является динамика личностного развития кадет 

каждого учебного взвода на основе изменения их личностных образовательных результатов. 

2.Состояние организуемой в КШИ №2 совместной деятельности кадет и педагогов.  

Главным критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности кадет и педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

воспитателями, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями 

(законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью КШИ №2.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности кадет и педагогов являются: беседы с кадетами, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, родителями (законными представителями) кадет; при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей и воспитателей. 

Анализ состояния организуемой совместной деятельности проводится по выделенным 

аспектам и показателям качества их реализации(таблица).   

№ Аспект Показатели 

1.  Качество совместной деятельности 

классных руководителей, 

воспитателей и их классных 

коллективов (учебных взводов). 

- согласованность действий; - соответствие 
плана деятельности классного коллектива 
(учебного взвода) требованиям к нему 

предъявляемым; -качество реализации плана 
деятельности классного коллектива  

(учебного взвода): 

2.  Качество реализации личностно 

развивающего потенциала школьных 

уроков. 

- развивающее содержание;  

- развивающие  технологии, 

 методики, приемы;  

- разнообразие форм и продуктивность 

сотрудничества;  - результативность; 

3.  Качество проводимых школьных 

мероприятий и ключевых дел. 

- целесообразность;  

- качество содержания и форм 
организации деятельности;  

- активность участников;  

- результативность; 

4.  Качество организуемой внеурочной 

деятельности. 

5.  Качество работы с содержанием 

кадетского воспитания 

- использование  в 

 деятельности  всех выделенных 

аспектов;  

- знание и понимание смысла 

выделенных аспектов; 

6.  Качество реализации 

военизированной составляющей в 

учебном взводе, Кадетской школе. 

7.  Качество действующего кадетского 

самоуправления. 

- организация  деятельности 

 органов самоуправления;  

- продуктивность  и 

 результативность деятельности; 
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8.  Качество проводимых экскурсий, 

экспедиций, походов. 

- разнообразие форм;  

- целесообразность проведения;  

- качество содержания;  

- результативность; 
9.  Качество  профориентационной 

работы. 

10.  Качество организации предметно-

эстетической среды. 

- насыщенность;  

- эстетика;  

- отражение главных постулатов кадетской  

  школы;  

- отражение главных событий; 

11.  Качество организуемого 

дополнительного образования. 

- результативность освоения программ; 

12.  Качество организации 

жизнедеятельности кадет. 

- проживания;  

- питания;  

- комплексного сопровождения; 

- организации самообслуживания; 

13.  Качество взаимодействия Кадетской 

школы и семей кадет. 

- разнообразие и продуктивность форм;  - 

согласованность позиций и действий. 

 

Итогом самоанализа организуемой в КШИ №2воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.
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        2.4.Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы ГБОУ КШИ № 2 Минпросвещения КБР. ПКР разработана  

для обучающихся: 

 имеющих низкую мотивацию к изучению учебных предметов; 

 обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 отнесённых к категории «одарённые дети»; 

 имеющих трудности в адаптации к условиям кадетской школы-интерната (далее 

обучающиеся с особыми образовательными потребностями). 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями - это дети, чьи социальные, 

физические или эмоциональные особенности требуют специального внимания. Обучающиеся 

нуждающиеся в предоставлении возможности расширить свой потенциал. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются для «одарённых детей» наличием 

разработанного индивидуального учебного плана, а для обучающихся имеющих низкую мотивацию 

к изучению учебных предметов, обучающихся оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся имеющих трудности в адаптации к условиям кадетской школы-интерната 

индивидуальные программы развития, коррекции и адаптации - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Она учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными и проявляются в разной степени индивидуально в каждом 

случае. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в создании благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, оказание им 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 
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 реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

   Принцип приоритетности коррекции причинного типа. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Принцип комплексности методов психологического воздействия  

 Принцип активного привлечения ближайшего окружения к участию в коррекционной работе. 

 Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов.                                                                                               

 Принцип программированного обучения. 

 Принцип возрастания сложности. 

 Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

 Принцип учета эмоциональной сложности материала. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебно-урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Провести 

первичную 

диагностику для 

выявления детей с 

особыми 

образовательны -

ми потребностями 

База данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

Наблюдение, и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
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Провести 

углубленную 

диагностику детей 

с особыми 

образовательны 

ми потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

Объективные сведения 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

"портретов" детей  

 

 

 

Диагностирован 

ие. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Сделать анализ 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

обучающегося  

 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог- 

психолог 

Социально - педагогическая диагностика 

 
Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

особыми образовательными потребностями по предметам учебного плана. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы 

е результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Разработка плана 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

корректировка по 

мере 

необходимости 
Заместитель 

директора по 

УВР,  

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 
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Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы; 

составление 

расписания занятий; 

проведение 

коррекционных 

занятий; 

отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

 

 

 

До 10.10 

10.10-15.05 

Педагог- психолог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями по 

предметам учебного 

плана 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. План 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальны е, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог - психолог, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. План 

консультативной 

работы с 

учащимся 

 

 

Индивидуальны е, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог - психолог, 

заместители 

директора по УР, ВР 
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Консультирование 

родителей по 

вопросам 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей с 

особыми с особыми 

образовательными 

потребностями по 

программам учебного 

плана 

  

 

образовательным и 

потребностями по 

программам учебного 

плана 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. План 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

 

Индивидуальны е, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог - психолог, 

заместители 

директора по УР, ВР 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам коррекционного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов... по 

вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог - 

психолог, 

медицинский 

работник, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

 

 

Методические 

мероприятия по 

вопросам 

коррекционного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог - 

психолог, 

заместители 

директора по 

УР, ВР 

 

Система комплексного сопровождения и поддержки обучающихся, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для организации коррекционной работы в  ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят педагог-психолог, социальный 

педагог. Руководит работой заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 

коррекционных программах.  

Коррекционная работа запланирована специалистами образовательной организации во всех 

организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах обучающихся, с 

которыми ведётся коррекционная работа в школе. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами школы 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам по предметам и во внеучебной 

деятельности по программам дополнительного образования разной направленности. 

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с особыми образовательными 

потребностями может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями в школе может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с особыми образовательными потребностями, условий их жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
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проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями. Социальный педагог участвует в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с особыми 

образовательными потребностями; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, классным руководителем, воспитателем класса, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Основные направления коррекционной деятельности по математике направлены на 

ликвидацию пробелов знаний учащихся по разделам содержания программы.  

Основные направления коррекционной деятельности по русскому языку направлены 

на создание условий: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

В работу коррекционной деятельности учителей по русскому языку включены разделы, при 

изучении которых учащиеся показывают в ходе мониторинга недостаточный уровень знаний.   

Основные направления коррекционной деятельности по литературе направлены на 

 последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 
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 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В работу коррекционной деятельности по литературе учителей предметников включены 

разделы, при изучении которых учащиеся показывают в ходе мониторинга недостаточный уровень 

предметных компетенций. 

Основные направления коррекционной деятельности по иностранному языку 

(английскому) направлены в основной школе на развитие коммуникативных способностей 

обучающихся. В работу коррекционной деятельности по английскому языку учителя предметника 

включены разделы, при изучении которых  учащиеся показывают в ходе мониторинга 

недостаточный уровень предметных компетенций.  

Основные направления коррекционной деятельности по истории направлены на 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. В работу коррекционной 

деятельности по истории учителей предметников включены разделы, при изучении которых 

учащиеся показывают в ходе мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций. 

Основные направления коррекционной деятельности по физике направлены на 

обеспечение формирование у обучающихся представлений о научной картине мира - важного 

ресурса научно-технического прогресса,ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. В работу коррекционной деятельности учителя-предметника по физике 

включены разделы, при изучении которых учащиеся показывают в ходе мониторинга 

недостаточный уровень предметных компетенций. 

Основные направления коррекционной деятельности по биологии направлены на 

обеспечение формирования биологической и экологической грамотности учащихся, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. В работу коррекционной деятельности по биологии учителей-

предметников включены разделы, при изучении которых учащиеся показывают в ходе мониторинга 

недостаточный уровень предметных компетенций. 

Основные направления коррекционной деятельности по географии направлены на 

обеспечение формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. В работу коррекционной деятельности по географии 

учителей предметников включены разделы, при изучении которых учащиеся показывают в ходе 

мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций.  

Основные направления коррекционной деятельности по информатике направлены на 
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формирование у учащихся информационной и алгоритмической культуры; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе. В работу коррекционной деятельности по информатике 

учителя предметника включены разделы, при изучении которых учащиеся показывают в ходе 

мониторинга недостаточный уровень предметных компетенций.  

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с особыми образовательными 

потребностями 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности, 

повышение уровня самооценки, снижение уровня тревожности, адаптация к школе-интернату, 

включение в общественную жизнь, повышение уровня самоорганизации и воспитанности, 

повышение мотивации к обучению). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с особыми образовательными потребностями; индивидуальных достижений 

по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1.Учебный план основного общего образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

 

Учебный план ГБОУ «КШИ №2 им.Депуева» на 2021-2022 учебный год — документ, 

который призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства, и на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

  Учебный план -неотъемлемая часть образовательной программы. Предложенный учебный 

план является основой для проведения тарификации педагогических работников на новый учебный 

год. В учебном плане дано недельное распределение часов.   

Учебный план  предусматривает два уровня образования: 

 основное общее образование 6-9 классы - нормативный срок освоения программы 4 года; 

 среднее общее образование 10-11 классы - нормативный срок освоения программы 2 года. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Статьей 26 Конституции РФ; 

 - Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных  

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

        - Уставом  КШИ №2. 

Учебный план КШИ №2 является нормативным документом, в нем: 

        - определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных 

предметов; 

        - определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования;  
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        - определены педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе;  

        - обеспечены все предметные области, и учебные предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношении. 

        Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Единая основа учебного плана всех уровней обучения обеспечивается реализацией принципа 

преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы выстраиваются по 

принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Учебный план КШИ №2 направлен на достижение следующих целей:  

          - формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов нового поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

       - создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся  кадетской школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

       - обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- создание условий для подготовки учащихся к дальнейшему обучению в военных училищах 

и для подготовки к военной службе; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего и 

среднего общего образования, а также фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план КШИ №2 предусматривает: 

- для 6-9 классов - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

- для 10-11 классов - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихсясоответствуетобразовательнымисанитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения при 5-тидневнойучебнойнеделидля обучающихся6-11-

хклассов. 

Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределяетсявтечениеучебнойнедели,приэтом

объеммаксимальнодопустимаянагрузкавтечение дня состоит: 

Дляобучающихся6-хклассов-неболее6уроков; 
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дляобучающихся7 – 11-хклассов-неболее7уроков. 
  Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Объем      домашних заданий по всем предметам учебного плана

 соответствуетп.10.30СанПиН 2.4.3648-20. 

Затратывременинаеговыполнениенепревышают:в6-8классах-2,5ч,в9-11классах-до3,5ч. 

 

        Учебныйгод6-9-хклассовделитсяначетыречетверти,10-11-хклассов-надваполугодия. 

  Учебный год начинается с 2сентября 2021года. 

 

  В 10 классе учитываются 5-дневные учебные сборы по прохождению основ начальной 

военной подготовки. 

Реализацияобразовательныхпрограмморганизуетсясиспользованиемучебников,рекомендованны

хк использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год(приказ Министерства просвещения 

РФ от 23.12.2020 № 766с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения 

РФ)(далее - федеральныйпереченьучебников),учебныепособия,выпущенныеорганизациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегоо

бразования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

поучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,образовательнымпрограммамвсоответ

ствиисписьмомМинобрнаукиРоссииот15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849«О продолжительности 

рабочего времени и особенностях, связанных с режимом рабочего 

временипедагогическихидругихработниковобразовательныхорганизаций»иприказомМинистерств

аобразования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочеговремениивремениотдыхапедагогическихииныхработниковорганизаций,осуществляющих

образовательнуюдеятельность». 

 

Основное общее образование   (    6-9классы) 

Пояснительная записка 

          Учебный план ГБОУ «КШИ №2 им Х.С.Депуева» сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

- ФедеральныйЗаконот29.12.2012№193-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (далее -Ф3-

193); 

- 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,утвержден

ныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.2010 №1897(далее-

ФГОС ООО); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам   основного общего и среднего 

общего образования утвержденным приказом министерства просвещения РФ от 22.03.2021г№115; 

 -Приказ  Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обученияобщеобразовательныхучреждениях»,утвержденныеПостановлениемГлавного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020г. № 28; 

- Устав ГБОУ КШИ №2; 
- Основная образовательная программа основного общего образования (в соответствии 

ФГОСООО) КШИ №2; 

Учебный план для 6-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, составит структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) и определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 5-

тидневнойучебнойнедели,распределяетвремя,отводимоенаосвоениефедеральногогосударственно

го образовательного стандарта. Образовательные программы кадетской школы направлены на 

удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с основным направлением модернизации образования в 

Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает 

выполнениегигиеническихтребований,предъявляемыхкусловиямобученияивоспитанияшкольник

овисохраненияихздоровья,крежимуобразовательногопроцесса,установленныхСанПиН2.4.3648-

20,ипредусматривает5-летнийнормативныйсрок освоения образовательных программ основного 

общего образования для6-9классов. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном учебном 

графикепредусмотреноравномерноераспределениепериодовучебноговременииканикул.Продолжите

льность учебного года в 6-9 классах - 34 учебные недели, общая продолжительностьканикул-

30дней.Продолжительность урока в 6-9 классах - 40 минут в соответствии с Уставом школы и 

односменным режимом обучения.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана КШИ 

№2,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношени

и,всовокупностинепревышаетвеличинунедельнойобразовательнойнагрузки,установленнойСанПи

Н2.4.3648-20. 

Освоениеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясопровождаетсяпромежуточн

ойаттестациейобучающихся.Формойпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся по всем 

предметам учебного плана 6-8 классов является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением«О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» КШИ №2. 

Реализация учебного плана  КШИ №2 в 2021-2022 учебном году 

обеспеченакадровымиресурсами,программно-

методическимикомплектамивсоответствиисуровнямиобучения. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

поучебномуплану,рабочимпрограммамучебныхпредметовиобразовательнойпрограммевсоответст

виисприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставкузаработнойплаты)педагогическихработниковиопорядкеопределенияучебнойнагрузкипедаг

огическихработников,оговариваемойвтрудовомдоговоре». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Содержание образования в 6-9классах определяется в соответствии с п. 18.3 ФГОС ООО, где 

обозначены обязательные предметные области и учебные предметы, которые не могут быть 
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изменены или заменены другими. А также с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ в КШИ №2, ориентированных на проектную деятельность, здоровьесбережение и 

здоровье формирование обучающихся, предпрофильную подготовку, и подготовку к военной 

службе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 6-8-хклассах введен второй иностранный язык (немецкий язык) в объеме 1 часа в неделю, 

уроки проводятсябезделения,сприменениемотметочногооцениванияпополугодиям. 

  Предмет  Математика в 7-9-х классах включает в себя два учебных курса Алгебра и Геометрия. 

НапредметнойстраницевыставляетсяединаяотметкапоучебномупредметуМатематика.В аттестат 

выпускнику за курс основного общего образования выставляется 

средняяотметкапоучебномупредметуМатематикасучетомрезультатовОГЭподанномупредмету. 

Предмет  История включает в      себя Всеобщую историю и Историю России. На предметной 
странице выставляется единая отметка по предмету История. 

В 8-9-х классах в рамках предмета «История» реализуется модуль «История КБР», в 

рамкахпредмета «География»реализуется модуль«География КБР». 

ПредметыМузыка+ИЗОв6-7классахизучаютсявобъеме0,5часоввнеделю(пополугодиям). 

 

Распределениечасовродногоязыкаироднойлитературыв6 -9классахвтечениегодапроизводится 

вследующемпорядке:в течение учебного года1часродногоязыка,1 часроднойлитературы. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 6-9 классах по два  часа в неделю, а 1 час 

физической культуры «Основы физической подготовки » вынесен на часть формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 

В рамках преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрены часы в 

пределах учебного времени, в том числе и  на изучение правил дорожного движения. Часы учебного 

предмета «Технология» в 7 классе перераспределен на изучение учебного предмета ОБЖ; в 9 классе  

1 недельный час  предмета «Технология»выделен на учебный курс «Индустриальные технологии».  

Изучение данных предметов осуществляется по выбору родителей (законных 

представителей)обучающихся. 

В  условиях существующей  классно-урочной системы занятий в образовательном процессе  
используются следующие  педагогические  технологии и методы: технология личностно-

ориентированного обучения, проблемное обучение, игровые технологии(ролевые и деловые 
игры), здоровьесберегающая технология, информационно-коммуникационные технологии 

обучения, методы развивающего обучения, метод проектов. 

Учебный план КШИ  №2 предусматривает возможность учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. Для развития потенциала обучающихся, 

прежде всего для одаренных детей могут быть разработаны с участием обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

Обязательная часть. 

Учебные предметы учебного плана для 6-9 классов 

 

6класс 

Учебный план для 6класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-черкесская 

литература(родная),Балкарский язык (родной),Балкарская литература(родная), Иностранный 

язык (английский), Второй иностранный 

язык(немецкий),Математика,История,Обществознание,География,Биология,Искусство(Музыка+

ИЗО),Технология,Физическая культура. 

7 класс 
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Учебный план для 7класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-черкесская 

литература(родная),Балкарский язык (родной),Балкарская литература(родная), Иностранный 

язык (английский), Второй иностранный язык(немецкий),Математика, Информатика, История, 

Обществознание, География,   Физика, Биология, Искусство (Музыка+ИЗО), Технология, ОБЖ, 

Физическая культура. 

 8 класс 

Учебный план для 8 класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Балкарский язык (родной),Кабардино-черкесский язык(родной), 

Кабардино-черкесская литература(родная),Балкарская литература(родная), Иностранный язык 

(английский),Второй иностранный язык (немецкий), Математика, Информатика, История, 

Обществознание, География, Физика, Биология, Химия, Технология, ОБЖ, Физическая культура. 

9 класс 

Учебный план для 9класса представлен следующими предметами: 
Русский язык, Литература, Кабардино-черкесский язык(родной), Кабардино-черкесская 

литература(родная),Балкарский язык (родной), Балкарская литература(родная), Иностранный 

язык (английский), Математика, Информатика, История, Обществознание, География, Физика, 

Химия, Биология, ОБЖ, Физическая культура. 

- Учебный курс «Культура речи. Языковая норма»-1ч. 

-Учебный курс «Основы военного дела »-3ч. 

Компонент ОО сформирован с учетом образовательных отношений и запросами социума 

Предпрофильная подготовка реализуется за счет классных часов, а также воспитательной и 

внеклассной работы в виде тематических классных часов, круглых столов, акции, ярмарок 

профессии, встречи т.д. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  в 6-х классах -30 часов, в 7-х классах - 32 ч, в 

8-9-х классах 33 часа 

 Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы   в 

объеме 8 часов в неделю в каждой параллели. Внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в форме кружков,   спортивных клубов и 

секций, юношеских организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций, 

школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно 

полезных практик, военно - патриотических объединений.  Данные занятия проводятся по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной)обязательной учебной 

нагрузки обучающихся. 

Раздел«Внеурочная деятельность» включает кружки: «Меткий стрелок», «Основы физической 

подготовки», «Живое слово», «В гармонии с природой», «Национальная литература в моей 

жизни», «Юный информатик. Алгоритмика», «Юный Архимед. Занимательная математика», 

технология«Конструирование», «Белая ладья», «Муза», «Волонтеры. Кто если не мы» и 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Обучение в ГБОУ «КШИ № 2 им.Депуева» проводится с балльным оцениванием знаний 

обучающихся и домашними заданиями. 

Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по  четвертям и в конце года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы. 

Государственная итоговая  аттестация учащихся 9 класса  проводится соответственно срокам,   

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий полномочия в 

сфере образования. 
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Внеурочная деятельность 
План внеурочной деятельности является 

частьюорганизационногоразделаосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияи

представляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразовательнойорганизациивсфе

ревнеурочнойдеятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы   на  данном этапе  

составит около 300 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ( туристические походы, экспедиции, поездки и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые                результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми.  

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(духовно-
нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное). 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не превышают 

предельно допустимого значения – 34-35 часов в неделю. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  
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-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося 

   

 

 

 

 

 

Учебный план  (годовой) 

для 6-9 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

«ГБОУ КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                                  КЛАССЫ 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 170 102 102 578 

Литература 102 68 68 102 340 

Родной язык и 

литература 

 Кабардино-черкесский   язык 

(родной)  
34 34 34 34 136 

 Кабардино-черкесская   

литература   (родная) 
34 34 34 34 136 

Балкарский язык(родной) 34 34 34 34 136 

Балкарскаялитература(родная) 34 34 34 34 136 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык(английский)  102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

408 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

34 34 34 34 136 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 680 

Информатика - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История.Всеобщаяистория 

(включая модуль История КБР *) 

68 68 68 68 272 

Обществознание     34 34 34 34 136 

География** 34 68 68 68 238 

Естественно-

научные предметы 

Физика   - 68 68 68 204 

Химия   - - 68 68 136 
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Биология  34 34 68 68 204 

Искусство 

(Музыка+ИЗО) 

Музыка 17 17 

 

  34 

ИЗО 17 17   34 

Технология  Технология  68 34 34 - 136 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 34 34 34 102 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

ВСЕГО 1020 1088 1122 1122 4420 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

«Основы  военного 

дела» 

 - 34 34 34 102 

Учебный курс 

«Культура речи. 

Языковая норма» 

 - - 34 - 34 

 Учебный курс 

«Индустриальные 

технологии»   

 - - - 34 34 

Учебный курс 

«Секреты 

грамотного 

письма»    

 

 

 - - - 34 34 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

     

ИТОГО  1020 1122 1190 1224 4556 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе (требования СанПин) 

 

     

 

 

 

 

 

*В рамках предмета История за 8-9классы реализуется 

История КБР 

** В рамках предмета География за 8-9классы реализуется  География КБР 
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Учебный план  ( недельный) 

для 6-9 классов на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 

«ГБОУ КШИ №2 им. Х.С.Депуева» Минпросвещения КБР 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМ 

ЕТЫ   

                         КЛАССЫ 

6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5 3 3 17 

Литература 3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литература 

 Кабардино-черкесский   язык 

(родной)   
1 1 1 1 4 

 Кабардино-черкесская   

литература   (родная) 
1 1 1 1 4 

Балкарский язык(родной) 1 1 1 1 4 

Балкарская 

литература(родная) 

1 1 1 1 4 

Иностранные языки  Иностранный 

язык(английский)  

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История. Всеобщая история 

(включая модуль История 

КБР *) 

2 2 2* 2* 8 

Обществознание     1 1 1 1 4 

География** 1 2 2** 2** 7 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 2 2 3 7 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство 

(Музыка+ИЗО) 

Музыка 0,5 0,5 - - 1 

ИЗО 0,5 0.5 - - 1 

Технология  Технология 2 1 1 - 4 

Физическая культура Основы безопасности - _ 1 1 2 
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и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ВСЕГО 30 31 32 31 124/248 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

«Основы  военного 

дела» 

  1   1 

Учебный курс 

«Культура речи. 

Языковая норма» 

   1  1 

 Учебный курс 

«Индустриальные 

технологии»   

    1 1 

Учебный курс 

«Секреты 

грамотного 

письма»    

 

 

    1 1 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 2 4/8 

ИТОГО  30/32 32/34 33/35 33/35 128/126/ 

256/272 

       

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе (требования СанПин) 

30 32 33 33 128/256 

 

 

*В рамках предмета История за 8-9 классы реализуется 

История  КБР 

** В рамках предмета География за 8-9классы реализуется  География КБР 
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3.1.1.Годовой календарный учебный  график 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса на 2021/2022 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Кадетская школа-интернат №2 им. Х.С.Депуева" 

Минпросвещения КБР. 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом школы с учетом 

мнения Совета родителей (законных представителей) и Совета обучающихся. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 

советом. 

Годовой календарный учебный график школы на 2021/2022 учебный год составлен на основании 

следующих документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20), 3. санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

1.Организация образовательного процесса 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Кадетская школа-интернат №2имени Х.С.Депуева" Минпросвещения КБР на 2021/2022 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 

- для 6-9-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

- для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 
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2. Начало учебного года: 2 сентября 2021 года (среда). 

3. Окончание учебного года: 27 мая 2022 года (пятница). 

4. Продолжительность учебного года: 

 

 

Класс Количество недель 

6 – 9 класс 34учебных недель 

не включая период ГИА в 9-х классах 

 

10 – 11 класс 

34 в 10-11 классах,не включая период ГИА в 11-х классах,  

не включая период военных сборов по основам военной службыв 

10 классах. 

 

Начало учебных занятий: 08.00 

Окончание учебныхзанятий: 

6,10, 11 классы –   14.45 

5. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

• В соответствии с Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20), 3. санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685- 21); 

станавливается следующий режим работы образовательного учреждения: 

Режимные моменты 

Класс 

 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

Продолжительность

уроков (мин.) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

6-9 класс 5 40 четверти, год 

10-11 класс 5 40 полугодия, год 

6. Режим организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности в 6-11 классах составляет 45 минут. Затем проводятся от 1 до 2 занятий в 

зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 6-10 классах – 40 минут. 

7. Дополнительныезанятия: 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Между началом дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

8. Регламентирование учебного процесса на 2021- 2022 учебный год . 

8.1. Продолжительность учебных  занятий по четвертям для 6-9 классов: 
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 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2021 г. 29.10.2021 г. 8 недель  

2 четверть 08.11.2021 г. 28.12.2021 г. 7 недель  

3 четверть 10.01.2022 г. 25.03.2022 г. 11 

4 четверть 04.04.2022 г. 27.05.2021 г. 8 

Итого: 34 

8.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 10-11  классов:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1  

полугодие 
02.09.2021 г. 28.12.2021 г. 15 

2 

полугодие 
10.01.2021 г. 27.05.2021 г. 19  

Итого 34 

8.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  с 30.10.2021 г. 07.11.2020 г. 9 

Зимние  с 29.12.2021г. 09.01.2022 г. 12 

Весенние  с 26.03.2022 г. 03.04.2021 г. 9 

 

20 сентября 2021 г.– День адыгов; 

4-7 ноября 2021 г.–День народного единства; 
 

31 декабря 2021г. – выходной день;  
1 по 09 января 2022 г. -Новогодние каникулы; 

 
7 января 2022 г.-Рождество Христово;   
23 февраля 2022 г.-День защитника Отечества;  

   7,8 марта 2022 г.-Международный женский день; 
 

28 марта 2022 г.–День возрождения балкарского народа; 
 

1-3 мая 2022 г.-Праздник Весны и Труда; 
 

9-10 мая 2022 г.-День Победы; 
 

21 мая 2022 г.–День памяти адыгов; 
 

12 июня 2022 г.-День России. 

9. Регламентирование образовательногопроцесса нанеделю. Продолжительность 

рабочейнедели: 

6 – 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

Классы 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка,часов 

30 32 33 33 34 34 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа-интернат №2 им. 

Х.С.Депуева" Минпросвещения КБР неработает. 

Регламентирование образовательного процесса надень 

Сменность: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа-

интернат №1" Минпросвещения КБР работает в 1 смену. 

10.Расписание звонков. 

 1 смена( 7аб,8аб,9аб) 2 смена(6аб, 10аб,11аб) 

Урок Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

 урока урока (мин.) урока урока (мин.) 

1 08:00 08:40 5 08:45 09:25 5 

2 08:45       09:25 5 09:30 10:10 20 

3 09:30 10:10 20 10:30 11:10 20 

4 10:30 11:10 20 11:30 12:10 5 

5 11:30 12:10 5 12:15 12:55 5 

6 12:15 12:55 5 13:00 13:40 5 

7 13:00 13:40  13:45 14:25  

 

ВРЕМЯ ПРИЁМА ПИЩИ 

ЗАВТРАК:    

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                       -   7:40 -7:55 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)                 -  8:00 – 8:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                     -   10:10-10:30 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)               – 11:10- 11-30  

ОБЕД: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                    -   13:40 – 14:10 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)                – 14: 25- 14:45 

УЖИН: 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                    -   19:00 - 19:20    

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)             – 19 :20 – 19:40 

СОННИК 

I ГРУППА (7аб, 9аб, 8аб)                     -     7:40 -7:55 

II ГРУППА (6аб, 11аб, 10аб)               -     8:00 – 8:30 

11. Распорядок дня . 

11.1. Распорядок для 1 ГРУППА – 7,8,9.взвод: 

11.2. Распорядок  для2  ГРУППА– 6,10,11.взвод 
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Распорядок дня  

на 2021-2022  учебный год   

№ Содержание мероприятий Время Продолжительно

сть 

 

Место построения, 

проведения занятий. 

 Прибытие воспитателей в 

расположение 

6.20   

 Подъем. Утренний осмотр. 

Термометрия. 

6.30-6.50 20 мин По взводам 

 Утренняя физическая зарядка 6.50-7.10 20 мин Строевой плац 

 Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка помещений и 

территорий 

7.10-7.40 30 мин. Спальный корпус, 

Закрепленная территория 

 Построение на завтрак. 

Завтрак 

7.40-8.00 20 мин. Столовая 

     

                      Учебные занятия 8.00-13.40 5 ч. 40 мин. Учебный корпус 

1 урок 8.00-8.40 40 мин. ПО 

2 урок 8.45-9.25 40 мин.  

3 урок 9.30-10.10 40 мин. К 

Перемена-(второй завтрак) 10.10-10.30 20 мин. Л 
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4 урок 10.30-11.10 40 мин. А 

Большая перемена 11.10-11.30 20 мин. С 

5 урок 11.30-12.10 40 мин. С 

6 урок  12.15-12.55 40 мин. А 

7 урок 13.00-13.40 40 мин. М 

 
Построение на обед .Обед. 13.40-14.10 30 мин Площадка перед  столовой 

Столовая 

 Послеобеденный активный 

отдых 

14.10-14.40 30 мин. Строевой плац 

 Самоподготовка  14.40-16.40 120 мин. Учебный корпус 

 Командирский час  16.40-17.10 30 мин. Учебный корпус 

 Дополнительные занятия, 

спортивные секции 

17.10-18.40 90 мин. По местам проведения 

 Гигиенические процедуры 

(Душ)  

18.40-19.10 30 мин. Спальный корпус 

 Построение на   ужин.Ужин. 19.10-19.40 30 мин. Столовая 

 Время для личных 

потребностей 

19.40-20.10 30 мин. Спальный корпус 

 Вечерняя поверка. 

Термометрия по взводам 

20.10-20.40 30 мин. Спальный корпус 

 Подготовка ко сну 20.40-21.30 50 мин. Спальный корпус 

 Отбой 21.30  Спальный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня 

на 2021-2022   учебный год   
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№ Содержание мероприятий Время Продолжите

льность 

 

Место построения, проведения 

занятий. 

 Прибытие воспитателей в 

расположение 

6.20   

 Подъем.Утренний осмотр. 

Термометрия 

6.50-7.10 20 мин. По взводам 

 Утренняя физическая зарядка 7.10-7.30 20 мин. Строевой плац 

 Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка помещений и 

территорий 

7.40-.8.00 20 мин. Спальный корпус, 

Закрепленная территория 

 Построение на 

завтрак.Завтрак 

8.00-8.30 30 мин. Столовая 

 Подготовка к учебным 

занятиям 

8.30-8.45 15 мин Строевой плац 

                      Учебные занятия 8.45-14.25 5 ч. 40 мин. Учебный корпус 

1 урок 8.45-9.25 40 мин. ПО 

2 урок 9.30-10.10 40 мин.  

Большая перемена 10.10-10.30 20 мин. К 

3 урок 10.30-11.10 40 мин. Л 

Перемена-(второй завтрак) 11.10-11.30 20 мин. А 

4 урок 11.30-12.10 40 мин. С 

5 урок 12.15-12.55 40 мин. С 

6 урок  13.00-13.40 40 мин. А 

7 урок 13.45-14.25 40 мин. М 

 Построение на обед. Обед. 14.25-14.55 30 мин. Площадка перед  столовой 

Столовая 

 Послеобеденный активный 

отдых 

14.55-15.25 20 мин. Строевой плац 

 Самоподготовка  15.25-17.25 90 мин. Учебный корпус 

 Командирский час  17.25-17.55 30 мин. Учебный корпус 

 Дополнительные занятия, 

спортивные секции 

17.55-19.25 90 мин. По местам проведения 

 Гигиенические процедуры 

(Душ)  

19.25-19.40 30 мин. Спальный корпус 

 Построение на   ужинУжин 19.40-20.10 20 мин. Столовая 

 Время для личных 

потребностей 

20.10-20.40 45 мин. Спальный корпус 

 Вечерняя поверка 

Термометрия по взводам 

20.40-21.10 30 мин. Спальный корпус 

 Подготовка ко сну 21.10-21.50 40 мин. Спальный корпус 

 Отбой 21.50  Спальный корпус 
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12. Количество классов в параллели: 

Основное общее образование Среднее общее образование 

6 класс -2 10-класс -2 

7 класс -2 11 класс -2 

8 класс -2  

9 класс -2  

Итого: 8 классов Итого: 4класса 

Всего: 12 классов  

 

13. Система оценивания знаний, умений и навыковобучающихся: 

В 6-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

14. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 6 – 8 – до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

15. Проведение промежуточной аттестации в переводныхклассах: 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-11 классов проводится по четвертям, 10- 11 классов – по 

полугодиям. 

16. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11классах: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах проводятся в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

17. Режим работы учреждения в период школьныхканикул: 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

18. Регламент административных мероприятий: 

1). Педагогический совет – не менее 4 раз вгод 

2). Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц(вторник) 

3). Административное совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник) 

 

3.1.2.Организация внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы основного общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации.  

Внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочной (через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспут, олимпиады, 

соревнования, проектную деятельность и др.). При организации внеурочной деятельности 
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обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта.  

          Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  

-усиление личностной направленности образования;  

-обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

-оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

-улучшение условий для развития ребенка;  

-учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

        Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда школы.  Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности.  

Направления внеурочной деятельности:   

-Спортивно-оздоровительное  

-Духовно-нравственное  

-Общеинтеллектуальное   

-Социальное  

-Общекультурное  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности   ФГОС основного общего образования:  

Спортивно-оздоровительное направление  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.  

Социальное направление  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение 

к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение  

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям;  
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- потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями  

(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; - 

способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. Общекультурное направление  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; - способность 

видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

Духовно-нравственное направление  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы. 
 
 

  3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 

ГБОУ КШИ №2 Минпросвещения КБР укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими базовое образование, соответствующее направлению 

профессиональной деятельности,необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
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основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.   
Педагогические работники ГБОУ КШИ №2 систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. В соответствии с перспективным планом непрерывного образования все педагоги  

своевременно проходят повышение квалификации на курсах. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ГБОУ 

КШИ №2.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Минпросвещения КБР. 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ КШИ №2 

Должность Должностные 

Обязанности 

Кол-во 

работн

иков 

в ОУ 

(требу

ется/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

уровень 

квалификац

ии 

Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1  

  

   

высшее 

профессиональное 

Образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, дополнительное 

образование в области 

менеджмента 

соответству

ет 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методическо 

й и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, дополнительное 

образование в области 

менеджмента 

соответству

ет 
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организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

руководителя   

по 

военно- 

патриотическ

ой 

работе 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы вих 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответству

ет 

Педагог 

(педагогическ 

ая 

деятельность 

в сфере 

основного 

общего 

образования) 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

Образовательных 

отношений в 

образовательных 

организациях 

основного общего 

образования 

18/18 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

(с последующей 

профессиональной 

переподготовкой по 

профилю педагогической 

деятельности), либо высшее 

соответству

ет 
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профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательной 

организации , 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 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответству

ет 

Педагогпсих 

олог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительноепрофессиональ

ное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

соответству

ет 
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Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1/1 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. 

соответству

ет 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их 

духовнонравственн 

ом воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформацио 

нная деятельность». 

соответству

ет 

Медицинский Обеспечивает 1/1 Высшее соответству
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работник первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированно 

й информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья учащихся 

и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

профессиональное 

образование по одной 

из специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия" и 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

(интернатура и (или) 

ординатура) по 

специальности 

"Педиатрия" или 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Педиатрия" при 

наличии 

послевузовского 

профессионального 

образования по 

специальности "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)"; 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Педиатрия"; без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ет 

 

 

1. Педагогический коллектив школы:  

 

 Учителя Воспи 

татели 

Педаг

ог ДО 

Социаль

ный 

педагог 

Педагог-

психоло

г 

Педагог-

библиоте

карь 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ  

Всего  

Общее 

количеств

о 

Из них по 

совместит

ельству 

19 

 

 

1 

13 3 

 

 

 

1 1 1  1 37 



 

360 

 

Высшая 

категория 

5 -  - -  1 6 

Первая 

категория 

8 1 - 1 1   11 

Соответст

вие з/д 

6 7 1 - - 1  15 

Образован

ие 

        

Высшее 19 11 1 1     

Сред.спец.  2 - -     

В 

декретном 

отпуске 

2  1      

 

 

I. Образование педагогического коллектива  

 

 Учителя Воспи 

татели 

Педаг

ог ДО 

Социаль

ный 

педагог 

Педагог-

психоло

г 

Педагог-

библиоте

карь 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ  

Всего  

Общее 

количеств

о 

Из них по 

совместит

ельству 

19 

 

 

1 

13 1 

 

 

 

1 1 1  1 37 

Высшее 

образован

ие  

19 11 1 1 1 1 1 37 

Сред.спец.  2 - -    2 

 

II. Квалификация  

 

 Учителя Воспи 

татели 

Педаг

ог ДО 

Социаль

ный 

педагог 

Педагог-

психоло

г 

Педагог-

библиоте

карь 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ  

Всего  

Общее 

количеств

о 

Из них по 

совместит

ельству 

19 

 

 

1 

13 1 

 

 

 

1 1 1  1 37 
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Высшая 

категория 

5 -  - -  1 6 

Первая 

категория 

8 1 - 1 1   11 

Соответст

вие з/д 

6 7 1 - - 1  15 

Из них с высшей категорией  6 человек -16,2%   

с первой категорией  11 человек  -29,7 %                                       

СЗД                        15 человек  - 40,5 %                                                     

Педагогические работники, имеющие ученые звания:    

Награды:   

Почетный работник образования РФ 1  

  Почетная грамота МОН КБР и Министерство 

просвещения КБР 

9  

III. Возрастной состав педагогического коллектива  

 

по возрасту(педагогической) работы:     

от 20 до 25лет 0чел– 

от 25 до 30 лет – 5 чел 13,5 % 

от 30 до 40 лет – 16 чел 45,9% 

от 40 до 50 лет 6 чел – 13,5 % 

свыше 50 лет 10 чел – 27  % 

 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, 

сохранять и передавать традиции кадетской -школы, создает предпосылки для дальнейшего 

развития. 

 

IV. Педагогический стаж.  

по стажу (педагогической) работы:     

до 2х лет- 4 чел.- 10,8 % 

от 2х до 5 лет -7чел – 18,9%                   

до 10 лет –10  чел- 27 %                          

от 10 до 20 лет – 7 чел.-18,9 % 

свыше 20 лет - 9 чел-  24,3 %   

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

В соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом,  профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников ГБОУ 

КШИ № 2 Минпросвещения КБР осуществляется на постоянной основе через такие формы, как 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, накурсах повышения квалификации, 

участие в конференциях, обучающихсеминарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализацииосновной образовательной программы; дистанционное образование; участиев различных 

педагогических проектах. 
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Для организации деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО коллектив ГБОУ КШИ № 2 

Минпросвещения КБР прошел курсовую подготовку по внедрению ФГОС на базе Кабардино-

Балкарского центра непрерывного развития. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации все педагоги не реже, чем 

один раз в три года проходят курсовую подготовку. 

Педагоги школы – участники мероприятий по повышению профессионализма в межкурсовой 

период муниципального и регионального уровня. 

Система методической работы обеспечивает готовность деятельности педагогов ГБОУ КШИ 

№ 2 Минпросвещения КБР к реализации ООП ООО в соответствии с современными требованиями. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя, динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, волонтерском 

движении, участие в методической работе; распространение актуального педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 

    
3.2.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Образовательная программа ГБОУ КШИ №2 уровня основного общего образования 6-9 
классов обеспечивает  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Содержание и формы организации образовательного процесса преемственны по отношению к 

уровню начального общего образования  и  включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в ГБОУ КШИ 

№2Минпросвещения КБР выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом, 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержкадетей, проявивших выдающиеся способности. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ООО 

I этап (6 класс). Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6 класса направлено 

на создание условий для успешного обучения  обучающихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. 

Проводится фронтальная  и индивидуальная диагностика. Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

II этап (7-9 класс). Работа по сопровождению 7-9 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. Наиболее продуктивной 

является развивающая работа с обучающимися, предусматриваемая в рамках внеурочной 

деятельности согласно ФГОС ООО. 

. Необходимо отметить, что при выборе форм работы на первый план выходят практико-

ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых технологий; тренинги; мастер-классы; 

круглые столы. 

В ходе тренинга учащиеся вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,:  

 положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

 навыки взаимодействия в группе; 

 положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

 невербальные навыки общения; 

 навыки самопознания; 

 навыки восприятия и понимания других людей; 

 познание себя через восприятие другого; 

 получение представления о «неверных средствах общения»; 

 развитие положительной самооценки; 

 чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 определение особенности поведения в конфликтной ситуации и способов  выхода из 

конфликтной ситуации; 

 отработка ситуации предотвращения конфликтов; 

 снижение уровня конфликтности подростков. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков также уделяется внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
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неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов. 

Педагоги отмечают, что для реализации задач ФГОС необходим «новый» педагог, 

ориентированный на формирование умений, а не реализацию знаниевой парадигмы. 

Существующие проблемы решаются через:  

1. Повышение   теоретического и практического уровня педагогов через изучение УМК   по 

каждой дисциплине на заседаниях  школьных методических объединений. 

2. Проведение мастер-классов по ознакомлению с методами работы ориентированными на 

развитие личностных качеств обучающихся. 

3. Проведение педагогического совета по изучению теоретических и практических подходов 

к понятиям:   личностные, метапредметные и надпредметные умения. 

 Психологическое сопровождение педагогов нацелено на обучение методам и приемам 

формирования личностных характеристик обучающихся и      происходит за счет обучающих 

семинаров, мастер-классов, индивидуальных и групповых консультаций. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Обесечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в ГБОУ КШИ №2осуществляется на основе 

финансирования из республиканского бюджета. Расчѐтный норматив включает: 

 расходы на оплату труда работников ОО, включая компенсации и выплаты; 

 расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических работников, административно – управленческого персонала; 

 расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно - методическую литературу, технические средства обучения, 

услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.); 

 затраты на приобретение расходных материалов;хозяйственные расходы. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с региональным расчетным нормативом и поправочным коэффициентом для ГБОУ 

КШИ №2 и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Система оплаты труда работников школы устанавливается - коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики и местной администрации Черекского муниципального района. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему стимулирования 

труда педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальным нормативным актом образовательной организации, в котором 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
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ГБОУ КШИ №2вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

ГКОУ КШИ № 2 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности кадетов, соответствующей санитарно - эпидемологическим и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной среды. 

В кадетской школе-интернат созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации общеобразовательных программ. 

Специализированные учебные кабинеты оборудованы средствами обучения, позволяющими 

выполнять в полном объѐме программы, лабораторные и практические работы. 

Помещения для осуществления образовательной и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся, их освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

нормам СанПиН и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеучебной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП: 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Компьютерный класс 1 

Количество компьютеров в компьютерном классе 9 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

5 

Наличие библиотеки в наличии 

Наличие медиатеки (есть/нет) в наличии 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)  

Количество персональных компьютеров для  учителя 7 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) в наличии 

Наличие сайта (да/ нет) в наличии 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) в наличии 

футбольное поле. в наличии 

баскетбольная площадка в наличии 

волейбольная площадка в наличии 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 
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Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет кабардинского языка и литературы 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет военной подготовки 1 

Тир 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Читальный зал 1 

Школьный музей 1 

 

 3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Образовательная среда основной школы формируется как информационная среда, т.е. такая 

среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создаѐт условия для развития информационной компетентности всех 

участников процесса. 

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

классах основного общего образования, в частности в 9 классе, сосредоточена в трѐх основных 

виртуальных отделах: 

 Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС«Образование», он доступен 

через интернет всем участникам образовательных отношений, таким образом, обладает большими 

коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-

родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средствомониторинга 

формирования результатов обучающихся и дистанционного обучения детей. 

 Сайт кадетской школы-интернат постоянно пополняется новойинформацией, связанной с 

образовательной деятельностью основной школы и еѐ главными мероприятиями. 

 Библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в достаточном объѐме 

располагает справочными, научно-популярными и периодическими изданиями; оснащѐн 

мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и 

обеспечивает учителей и обучающихся возможностью получать необходимую информацию с 

выходом в интернет, что является своеобразной «точкой роста» образовательных потребностей 

обучающихся и педагогов, совершенствования педагогического мастерства и развития 

информационно-образовательной среды школы. 

В библиотеке обучающимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять: 

-информационную поддержку проектной деятельности обучающихся по предметам учебного 

плана; 

-обучение воспитанников грамотному использованию информации: умению собирать 

необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы; 
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-разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов; 

-проводить уроки, консультации, тестирования обучающихся по предметам; 

- в интерактивном режиме, используя Интернет-возможности, педагогам дистанционно 

пройти курсовую подготовку а обучающимся подготовку к проектным конференциям. 

Учебно-методический комплект ГБОУ КШИ № 2 на 2020-2021 учебный год соответствует 

приказуМинистерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

ООО 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

•развитие информационной образовательной среды; 

•повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения обучающимися основной школы высокого уровня 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования и ихличностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
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Методическое сопровождение создания организационно-управленческих 

условий реализации ФГОС ООО 

1. 1.  Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Заместите 

ль директора по 

УВР 

Директор 

В течение 

года 

2. Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших обучающихся 

Директор, 

классные 

руководители 

Август- 

сентябрь 

3. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

Директор Не реже чем 

раз в 2 

недели 

5. Анализ исполнения нормативных 

документов работниками ОУ: 

-  Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Директор, 

заместители 

директора 

Каждую 

четверть 

6. Разработка рабочих программ ОУ  по 

учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного плана (6- 9 

классы) 

Учителя 

 

до 

28.08.2021 г. 

7. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности в ОУ 

Рук. кружков, 

секций в 6-9 

классах 

До 

30.08.2021 г. 

8. Разработка и утверждение Учебного 

плана (6 – 9 классы). 

Заместитель 

директора по 

УВР 

До 

30.08.2021 г. 
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9. Составление плана ВШК и 

мониторинга качества освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВПР 

Август 

10 Внесение изменений в календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный 

год в части режима работы 6-9 классов 

Директор школы Август 

11. Издание приказов по школе, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

ООО 

Директор школы В течение 

всего 

периода 

12. Формирование списка учебников и 

учебных пособий для основной школы 

ФГОС ООО на 2021/2022 учебный год. 

 

Учителя 

Библиотекарь 

июль 

13. Обеспечение финансовых условий 

реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Директор школы В течение 

года 

14. Анализ материально-технической базы с 

учетом обеспечения условий реализации 

ФГОС ООО: кол-во и качество 

компьютерной и множительной техники, 

Наличие программного обеспечения, 

наличие учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах и в 

библиотеке. 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Май-июнь 

Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения реализации ФГОС 

ООО 

1 Информирование педагогов по основным 

положениям нормативных документов, 

регламентирующим работу с кадрами 

(Положение об аттестации 

педагогических и руководящих 

работников школы, планы ПК) 

Директор В течение 

года 

2. Составление списка педагогов школы на 

прохождение аттестации в 2021/2022 

учебном году 

Зам. директора 

по УВР 

Февраль 
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3. Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеры премирования 

в соответствии с новой системой оплаты 

труда. 

Директор, 

председатель 

профкома 

школы 

Сентябрь 

январь 

4. Корректировка  плана методической 

работы по общешкольной методической 

теме: «Повышение эффективности и 

качества образования, ориентированное 

на обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и 

способностей в условиях новой 

образовательной среды», обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС ООО. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

август 

5. Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей по 

вопросам реализации ООП ООО. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

6. Организация участия педагогов в 

региональных, муниципальных 

конференциях (семинарах) по обмену 

опытом по реализации ФГОС основного 

общего образования 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Методическое сопровождение разработки ООП ООО 

1. Анализ соответствия материально- 

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Директор В течение 

года 

2. Анализ методического обеспечения 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО по всем предметам 6-9 классов 

Библиотекарь Август  

3. Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Весь период 

4. Создание медиатеки: МО учителей  
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-  электронные версии учебно- 

методической литературы -банк 

конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для 

обучающихся для 6-9 классов 

Зам.директора 

по УВР 

Весь период 

5. Мониторинг достижений 

обучающихся по программе ООО по 

двум составляющим: 

- результаты овладения предметными 

результатами; 

- овладение универсальными учебными 

действиями. 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

В течение 

года 

6. Реализация раздела плана 

методической работы по общешкольной 

методической теме: «Повышение 

эффективности и качества образования, 

ориентированное на обучение и 

воспитание детей разных 

образовательных возможностей и 

способностей в условиях новой 

образовательной среды», 

обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС ООО. 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

руководители 

МО 

В течение 

года 

7. Проведение методических дней (недель) 

в ОО в течение учебного года. 

Учителя 

зам.по УВР 

В течение 

года 

8. Анкетирование обучающихся и родителей по 

изучению интересов и запросовпо 

использованию часов 

вариативной части учебного плана. 

Руководитель 

МО 

Май-август 

9. Обобщение опыта по реализации ФГОС в школе: 

подготовка аналитических 

отчетов учителями, зам. директора по 

УВР и ВР по реализациии ФГОС ООО 

в ОУ, подготовка материалов для 

публичного отчета. 

Заместители 

директора 

школы по УВР и 

ВР, учителя 

Май-июнь 

10. Участие в семинарах-совещаниях 

различных уровней по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Администрация В течение 

года 

Методическое сопровождение создания информационного обеспечения 

реализации ФГОС ООО 



 

372 

 

1 Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по ключевым позициям 

реализации ФГОС ООО на родительских 

собраниях, конференциях, заседаниях и 

совещаниях 

Администрация 

школы 

Весь период 

2. Самообследование деятельности ОО, в 

том числе в части реализации ФГОС 

ООО 

Директор июль 

3. Мониторинг реализации ООП ООО Администрация В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


