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Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования 

(ООО) муниципального казённого общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» c.п.Чегем Второй (далее – МКОУ «СОШ № 2» с.п.Чегем 

Второй, школа) – комплекс основных характеристик основного общего образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, иных компонентов, а так же 

оценочных и методических материалов. 

Настоящая ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФКГОС) к структуре основной образовательной программы на основе анализа 

деятельности школы. 

 

Нормативную базу ООП ООО составляют следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 (редакция от 31.01.2012 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «29» декабря 2010 г. № 189 Санитарно-эпидемиологические 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

• Приказ Минобрнауки России от 21.04. 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Закон Кабардино-Балкарской республики от 24.04.2014 года №23 – РЗ «Об 

образовании»; 

• Закон Кабардино-Балкарской республики от 16.01.1995 года №1 – РЗ «О языках 

народов КБР» (в действующей редакции). 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР от 21.07.2017 г. № 22.01-13/4473 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

• Устав МКОУ СОШ№2 с.п. Чегем Второй. 

 



5 

 

 

 1.1.1. Цели и основные задачи основной образовательной программы основного 

общего образования 

  

Образовательная программа основного общего образования определяет цели, задачи,  

содержание, требования к уровню подготовки выпускников  на уровне основного 

общего образования (9 класс).  

Содержание образовательной программы МКОУ СОШ №2 с. п. Чегем Второй 

соответствует задачам государственной и региональной политики в сфере образования, 

направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей и 

на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в 

сфере образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МКОУ СОШ № 2 с.п.Чегем Второй являются: 

 обеспечение условий для гарантированного достижения  результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, что 

создаст основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 удовлетворение запросов социума (согласованные позиции заказчиков: 

государства, общества, родителей, участников образовательной деятельности); 

 адаптация личности ученика к условиям школьной жизни, подготовки их к 

успешному обучению на следующих ступенях образования. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта (ФКГОС); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, 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, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (сельского поселения, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Паспорт школы 

 

Название ОУ  

(по Уставу) 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с. п. Чегем 

Второй  

сокращенное - МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем 

Второй 

Юридический адрес школы 361402, КБР, Чегемский район, с. п. Чегем 

Второй, ул. Ленина 155 

 

Год основания 1981 

Телефон 8 866 307 6505 

Адрес электронной почты school2_chegem2@mail.ru  

 

Адрес  сайта sch2chegem2.narod.ru 

Учредитель Местная администрация  Чегемского   

муниципального района 

Устав Зарегистрирован постановлением  Местной 

Администрации Чегемского Муниципального 

района № 498 – па 20.11.13г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Серия 07П01 №000877, регистрационный 

№1869 от  21.03.2016 г.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
Серия 07А01 №000599, регистрационный  № 

1066 от  

14.04.2016 г. 

Государственный регистрационный 

номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН) 

ОГРН № 1020700687710 

 

ИНН/КПП № 0708004299/070801001 
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1.3. Стандарт основного общего образования  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

 Познавательная деятельность 
 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Владение 

монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме 7 результатов своей деятельности. Умение перефразировать 

мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
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возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.3.1.Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
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культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

 

1.3.2.Литература 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

1.3.3. Английский язык 

Изучение английского языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого  языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  
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- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

 

 1.3.4. Немецкий язык  

Изучение немецкого языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

1.3.5. Алгебра 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
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алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

1.3.6. Геометрия 
Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:  

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 
- создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 
- формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 
- формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 
- формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 
- сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

 

1.3.7. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

            1.3.8. История 

           Изучение истории на уровне  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

      1.3.9. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

      1.3.10.География 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 
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 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  
 

1.3.11. Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.3.12. Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
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 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

1.3.13. Биология 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

1.3.14. Искусство 

 Изучение  искусства направлено на достижение следующих целей: 

развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
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мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, 

театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта 

школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах 

и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;- 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения. 

 

1.3.15.Физическая культура 

 Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной  деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

1.3.16.Кабардинский язык 

Изучение кабардинского языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к кабардинскому языку 

 сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и  

разных сфера в разных человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение кабардинским литературным языком в разных  

сферах и ситуациях общения; готовности и  способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в  речевом 

самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о кабардинском языке, его функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 Формирование умений , анализировать , классифицировать языковые , оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный  поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 
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1.3.17. Кабардинская литература 

Изучение кабардинской литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

 

1.3.18. История КБР 

       Изучение истории КБР на уровне  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции, ориентированного в системе ценностей и 

потребностях современной жизни; 

 формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному 

выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях 

многонационального и поликонфессионального своеобразия. 

 

1.3.19.География КБР 

Изучение географии КБР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний об основных географических особенностях природы, населения 

и хозяйства республики; о своей малой Родине – КБР во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа экономического развития республики, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней. 
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II.  Содержательный раздел 

2.1. Обязательный минимум содержания рабочих программ по всем обязательным 

предметам 9 класса 

 

2.1.1.Русский язык 

1. Международное значение русского языка. 

2. Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Предложения с 

обращениями. 

3. Сложное предложение. Культура речи. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 
4. Сложносочиненные предложения . 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 
сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

5. Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы и союзные слова в 

придаточной части. Роль указательных слов в сложноподчиненном  предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения 

с придаточными обстоятельственными. 

Придаточные предложения образа действия и степени. Придаточные предложения 

места. Придаточные предложения времени. Придаточные предложения условные, 

причины и цели. Придаточные предложения сравнительные, уступительные, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. СПП с 

параллельной и последовательной подчинительной связью. 
6. Бессоюзные сложные предложения. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

7. Сложные предложения с различными видами связи. 

Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор такого предложения. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Сложные предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Авторские 

знаки препинания. 
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2.1.2.Литература 

  1.Введение.  

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

2.Из древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве»- величайший памятник древнерусской литературы. 

3.Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Жизнь и творчество. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. 

Жизнь и творчество. «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 

сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. 

      Повесть «Бедная Лиза», Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей     

в повести «Бедная Лиза». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сентиментализм (начальные представления). 

  4. Из русской литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. 

Василий Андреевич Жуковский. 
«Море». Романтический образ моря.«Невыразимое». Границы выразимого.  

«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.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. 

«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. 
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Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы, Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа.  

Теория  литературы.  Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 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...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 
значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали...».  

Теория литературы.  Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. 

«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  литерат уры.  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме.  

Александр Николаевич Островский. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире.  

Теория литературы.  Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
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Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия).Вн.чт. Л.Н.Толстой. 

Антон Павлович Чехов. 

«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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Вн.чт.Стихотворения Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

5.Из русской литературы XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века, 

Из русской прозы XX века- 10ч 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства».  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века. Поэзия Серебряного века. 

Александр Александрович Блок. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...».  

Сергей Александрович Есенин. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
Тема любви в лирике поэта.  

Владимир Владимирович Маяковский. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

Марина Ивановна Цветаева. 
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«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны».  

Борис Леонидович Пастернак. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы.  Силла ботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Из зарубежной литературы. 

Гай Валерий Катулл. 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Гораций. 

 Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворца  Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» — философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 
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ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Философско-драматическая поэма. 

2.1.3. Английский язык 

1.Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 26-27 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года — 20 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников - 30 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 13-14 часов 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 
 В 9 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как: 

 ♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

 ♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов — до 3 реплик со 

стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются 

речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 ♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 ♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 ♦ выражать свою точку зрения; 

 ♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦ выражать сомнение; 

 ♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных диалогов — до 2-х 

реплик со стороны каждого учащегося. Монологическая речь. Развитие монологической 

речи в 5—7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания — до 8—10 фраз. 

Аудирование 
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 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

 ♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования — 

до 2-х минут. 

Чтение Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 ♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

 ♦ выделять основную мысль; 

 ♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи. Формируются и отрабатываются 

умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 ♦ выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 ♦ делать выписки из текста; 

 ♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 

 ♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); ♦ писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 
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«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 ♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

страны/ стран изучаемого языка); 

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

изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 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 английском языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. — 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 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 английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных 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, проблемы 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: 

а) аффиксации: 

 • глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting);  

• прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 • наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами - teen (nineteen), -ty (sixty), - th (fifth) б) словосложения: 

существительное+существительное (football) в) конверсии (образование существительных 

от неопределенной формы глагола-tochange -change) Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным 

There + tobe (It’scold. It’sfiveo’clock. It’sinteresting. Itwaswinter. Thereare a 

lotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального 

(Conditional I — If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера 

(Conditional II — If I wereyou, I wouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернатив-ный, разделительный вопросы в Present, 

Future, PastSimple, PresentPerfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: tobegoingto 

(для выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It 

takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ beableto, 

must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. Навыки распознавания и 

употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a writtenexercise); 

существительных в функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); 

личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

2.1.4. Немецкий язык 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. 

Что ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие 

страны. 

2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. 

Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из 

романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. 

Книжные каталоги. Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я 

охотно читаю. Последняя книга. Украденные часы. Книги по экономике. 

3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная 

молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с 



26 

 

родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы 

психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

 

4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к 

профессиональной подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о 

выборе профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные 

профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои 

планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии 

стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое.  

5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die 

Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис 

проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект 

«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. 

Компьютер. Письмо психологу.  

 

  2.1.5. Алгебра 

Рациональные неравенства и их системы 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Множества и операции над ними. Система неравенств. Решение системы 

неравенств. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения  р(х; у) = о. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х– а)
2
 + (у– b)

2
 = r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений (метод 

подстановки,  алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность 

систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.  

Числовые функции  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = kx + т, у = kx
2
,  

х

к
у  ,  ху  , у = ах 

2
 + bх + с. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным 

целым  показателем, ее свойства и график. Функция 3 ху  , ее свойства и график. 

Прогрессии   

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный,  peкyppeнтный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 
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Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории  вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма'. Числовые характеристики данных 

измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчи-

вость. Статистическая вероятность. 

 

2.1.6.Геометрия 

Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга 

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники. Формулы 

для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения, Формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объёмов. 

 
2.1.7.Информатика и ИКТ 
 

 Передача информации в компьютерных сетях. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 
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Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 Информационное моделирование. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 Управление и алгоритмы. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

  Программное управление работой компьютера. 
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Раздел 7.  Информационные технологии и общество. 

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 Информационные технологии в обществе.  

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления.  История ЭВМ. 

Информационные ресурсы современного общества. Проблемы формирования 

информационного общества. 

 

2.1.8.История 

       РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба' в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в, Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: 

причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. 

Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция; 
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Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международ-

ная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России 

в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических 

партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Ми-

люков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А, Столыпина, Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 

политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и 

планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги 

военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. От-

ношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 

царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. 

Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век 
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русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Основные понятия темы 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, политическая 

система, гражданское общество, многоукладная экономика, монополистический 

капитализм, социальная дифференциация, маргинализация населения, личная уния, 

финансовая олигархия, средние слои, аграрное перенаселение, массовое сознание, 

общинная психология, полицейский социализм, революция, движущие силы революции, 

конституционная монархия, политическая партия, программа партии, партийная тактика, 

Государственная дума, парламентская фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, 

кооперация; аннексия, мировая гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, 

революционное оборончество, пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис 

власти, радикализация общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 

   РОССИЯ В 1917-1927 гг. 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение НиколаяII. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 

и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства 

на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. 

Борьба в РСДРГТ(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его 

условия, экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, тор-

говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 
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Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание регио-

нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. 

Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-

экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и 

тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии 

Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения ив партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено 

государственной структуры. Образование СССР. 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление 

позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». 
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Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролет-

культ. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Основные понятия темы 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 

правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, 

красный и белый террор, новая экономическая политика, продналог, концессия, 

«командные высоты» в экономике, однопартийная система, авторитарный режим, федера-

ция, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

 СССР В 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.:. причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кри-

зиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. 

Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законода-

тельства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение адми-

нистративных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 
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Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения 

в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

Основные понятия темы 

Форсированная индустриализация, пятилетка, стахановское движение, социалистическое 

соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, раскулачивание, культ личности, реп-

рессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система коллективной безопасности, 

идеология, социалистический реализм, культурная революция. 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 
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Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

 СССР В 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышлен-

ности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Пра-

вящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

Роль Советского Союза, в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, биологи-

менделисты, кибернетика. 

ТЕМА 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. 

П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. 

Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. 

Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евту-

шенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. 

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Основные понятия темы 
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Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, десталинизация, демократизация, 

интенсификация экономики, научно-техническая революция, урбанизация, военно-

промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

 

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров*. XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование 

КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. 

Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович.  

В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В.Астафьев. В.Шукшин. В. Распутин. Ю. 

Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. 

Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич, Ю. Визбор. Ю. 

Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. 

Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. 

М. Лиспа. Оперное искусство. И. Архшюва. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. 

Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. 

Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отно-

шения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во 

внешней политике советского руководства. 

Основные понятия темы 

Номенклатура, «развитой социализм», военно-стратегический паритет, биполярная 

система международных отношений, доктрина Брежнева, разрядка международной напря-

женности, хозрасчет, самоокупаемость, «магнитофонная революция». 

 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю.В.Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 

1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-^-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 
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1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой ин-

формации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической 

идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Основные понятия темы 

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, 

свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое 

мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство. 

 

 НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2008 гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная 

цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конс-

титуции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традицион-

ные религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 

90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. 

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Основные понятия темы 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская система, национальные 

интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 
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2.1.9.Обществознание 

Личность и мораль Нравственность в жизни человека и общества. Происхождение 

нравственности. Этика. Нравственность и совесть. Нравственное сознание личности и 

нравственная культура в обществе. Системы морали. Мораль и право. Гражданские 

нравственные идеалы. 

 Государство и право 

Право и закон. Что такое право. Правовая норма. Правоотношения. Формы права. Закон и 

законодательство. Кодексы. Подзаконные акты. Региональные законодательные акты. 

Отрасли права. Материальные отрасли права. Процессуальные отрасли права. 

Основы конституционного строя России. Понятие «конституционный строй». 

Демократическое государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Суверенитет народа. Свобода экономической жизни. Равенство всех форм собственности. 

Идеологическое многообразие и политический плюрализм/Социальное государство. 

Светский характер государства. Прямое действие положений Конституции РФ. 

Правовое государство. Происхождение термина «правовое государство». Приоритет права 

над государством. Может ли государство быть справедливым. Верховенство права. 

Равенство людей перед законом. Разделение властей. Незыблемость прав и свобод 

человека и гражданина. Развитая судебная система. 

Законодательная власть. Российский парламент — Федеральное Собрание 

(Государственная Дума и Совет Федерации). Состав палат Федерального Собрания. Как 

осуществляется законодательная власть в России. Порядок принятия законов. 

Исполнительная власть. Исполнение законов, принимаемых законодательной властью. 

Федеральная исполнительная власть. Правительство РФ, объем его полномочий. 

Судебная власть. Как устроена судебная власть. Особенности судебной власти. 

Конституционный Суд РФ. Суды общего назначения. Верховный Суд РФ. Арбитражные 

суды. Высший Арбитражный Суд РФ. Каким должен быть судья. Обращение в суд за 

защитой нарушенных прав. 

Местное самоуправление, его признаки. Правовые основы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления. Участие граждан в местном самоуправлении. 

Права человека. Идея прав человека в прошлом и настоящем. Конституция РФ о правах 

человека. Пределы и ограничения прав и свобод. Обязанности гражданина. 

Права ребенка. Правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. Защита прав 

ребенка национальным законодательством. Органы опеки и попечительства. 

Защита прав человека. Почему нарушаются права человека. Конституционные гарантии. 

Право граждан на судебную защиту. Что главное в правосудии. Право на жалобу. Иные-

способы защиты прав человека. 

Семья и право. Что такое семья. Семейное право. Семейный кодекс РФ. Правовые основы 

семейной жизни. 

Трудовое право. Кодекс законов о труде РФ. Вопросы трудоустройства. Трудовой договор. 

Права наемного работника. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Трудовые права 

несовершеннолетних. 

Административное право. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды 

административных правонарушений. Административные наказания. 

Преступление и наказание. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое 

преступление. Виды преступлений. Уголовные наказания. Смягчающие и отягчающие 

ответственность обстоятельства. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Адвокатура и адвокаты. Прокуратура и прокуроры. 

Милиция (полиция). Федеральная служба безопасности. Нотариат и нотариусы. 

 Политика и власть 
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Понятие «политика». Происхождение политики. Власть — ключевой вопрос политики. 

Политическая власть, ее назначение. Функции политики. 

Что такое государство. Понятие «государство» в истории научной: мысли и в современной 

политологии. Теории происхождения государства. Признаки государства. Суверенитет. 

Государственный суверенитет. Суверенитет народа. 

Формы правления государства. Монархия. Абсолютизм и самодержавие. Конституционная 

монархия. Республика. Президентская республика. Парламентская республика. 

Смешанный тип республики. 

Государственное и национально-государственное устройство. Формы государственного 

устройства: федерация, унитарное государство. Конфедерация — объединение полностью 

независимых государств. Россия — федеративное государство. Субъекты Российской 

Федерации, их виды. Опасность сепаратизма. 

Политические режимы. Что такое демократия. Признаки демократии. Сильные и слабые 

стороны демократического режима. Либерализм. Либеральная демократия. Тоталитарный 

и авторитарный режимы. Понятия тоталитаризма и авторитаризма. 

Роль выборов в демократическом государстве. Избирательное право. Принципы 

демократического избирательного права. Нарушения избирательного права. Избиратель-

ные системы. Избирательные комиссии. Референдум. 

Партии и движения. Что такое общественно-политическое движение. Понятие 

политической партии. Генезис политических партий: аристократические группировки —

политические клубы — партии современного типа. Политические партии в России. 

Классификация политических партий. 

Международное гуманитарное право  

    Сущность. Источники и основные нормы МГП. Дети и война. Ответственность за 

нарушение норм МГП 

 

2.1.10.География 

Регионы России 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

     Центральная Россия  

 Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 

России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 
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Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская 

агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 Северо-Запад 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-

Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности 

сельской местности. Особенности географического положения Калининградской области. 

Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

          Европейский Север  

 Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

      Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-

на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК - главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

       Поволжье 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга - главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы 

и перспективы развития Поволжья. 

        Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

     Сибирь 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  
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Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 

специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. 

Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

     Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. 

Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока. 

Крым - новый регион России 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологический 

возраст района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Реки Крыма, особенность и хозяйственное значение. Своеобразие растительного и 

животного мира. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Крыма и Севастополя. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Крыма и город федерального значения Севастополь. Проблемы 

и перспективы развития. 

 

2.1.11.Физика 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Ракеты. 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

3. Электромагнитные явления  

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. Электромагнитная индукция. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические 
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проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 

 

2.1.12. Химия 

Электролитическая диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 

получающихся в результате реакции веществ. 

Азот и фосфор  

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота (2) и (4). 

Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

 Углерод и кремний  

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 

природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент.  

Общие свойства металлов.  Металлы IА–IIIА-групп ПСХЭ Д.И. Менделеева Железо.  

Металлургия 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и 

химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 
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Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и 

химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

 Первоначальные представления об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  

Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Спирты 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение.  

 Карбоновые кислоты. Жиры  

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность 

жиров. 

 Углеводы  

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

 Белки.   

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 

ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарств 

 Полимеры 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение. 

 

2.1.13. Биология 

 Введение в основы общей биологии. 
Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 

Основы учения о клетке. 

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. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества, их разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и 
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липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. Строение 

клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

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. 

  Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению, 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.  

 Основы учения о наследственности и изменчивости. 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, 

наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

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 проблемы региона. 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. Основы 

селекции растений, животных и микроорганизмов. 
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. Основные направления 

селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тканей растений и 

животных. 

  Происхождение жизни и развитие органического мира. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. 

Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 
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Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

передачи наследственности. 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. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. Учение об 

эволюции. 
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 регрессс. 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. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

  Происхождение человека (антропогенез). 

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. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

 Основы экологии. 
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; 
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суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе 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.  

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. Экологические акции, программы, направленные на сохранение 

природы родного края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как 

высшей ценности.  

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности.  

 

2.1.14. Искусство 

Воздействующая сила искусства. 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: Знакомство с произведениями разных видов 

искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и 

сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, 

поднятие духа и т. п.).  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура 

и др. Искусство Великой Отечественной войны. Реклама (рекламные плакаты, листовки, 

клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

 Искусство предвосхищает будущее. 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания 

в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве. 

Примерный художественный материал: Постижение художественных образов 

различных видов искусства, освоение их художественного языка. Оценка этих 

произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 
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Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» 

Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, и др. 

(по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

 Дар созидания. Практическая функция. 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: Изучение особенностей художественных 

образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. 

Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

 Искусство и открытие мира для себя. 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Примерный художественный материал: Изучение разнообразных взглядов на роль 

искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных 

видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера. 

 

2.1.15. Физическая культура 

Кроссовая подготовка 

Вход в поворот и выход из поворота. Бег по большому и малому повороту. Бег по 

дистанции: мальчики – до 2км; девочки - до1,5км. Развитие двигательных качеств - 

скоростно-силовых, выносливости, силы, быстроты движений, гибкости, ловкости 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока; перемещения    в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 
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Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. 
Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и неведущей ногой. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Волейбол 
Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 
Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 
Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков  

Гимнастика с элементами акробатики 
Начинается обучение технико-тактическим действиям. 

Овладение: техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

техники приема и передач мяча; 

техники нижней прямой подачи; 

техники прямого нападающего удара; 

тактики игры; 

развитие: 

выносливости, 

координационных способностей. 

Баскетбол 
Передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой рукой. Броски в кольцо в 

прыжке. Действие двух нападающих против одного защитника. Учебная игра. Броски в 

кольцо после ведения, после передачи. Учебная игра. Волейбол: Передачи мяча сверху с 

переменой мест, через сетку. Прием мяча от сетки, снизу после передачи. Нижняя прямая 

подача. Передача мяча в парах (в движении) с последующим броском в кольцо.  

Легкая атлетика 

овладевание: 

техникой спринтерского бега, 

техникой длительного бега, 

техникой прыжка в длину и в высоту, 

техникой метания малого мяча в цель и на дальность, 

организаторскими умениями, 

развитие: 

выносливости, 

скоростно-силовых способностей, 
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скоростных способностей, 

координационных способностей. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока; перемещения    в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 
Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. 
Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и неведущей ногой. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 
Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

2.1.16. Кабардинский язык  

Яджам къытегъэзэжын.  

Псалъэ зэпхам къытегъэзэжыныгъэ 

Псалъэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр. 

Псалъэухам и пкъыгъуэ ет1уанэхэр. 

Псалъэ занщ1э, зэдзэк1а 

Диалог 

Псалъэ занщ1эмрэ зэдзэк1амрэ езыгъэбыдыл1э лэжьыгъэ 

 Псалъэуха зэхэлъ. Псалъэуха зэхэлъ зэпха, псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэ. 

Псалъэуха зэхэлъ.Псалъэуха зэхэлъ-зэгъусэ. 

 зэхэлъ-зэпха 

Псалъэуха гуэдзэмрэ причастнэ оборотымрэ. 

Псалъэуха гуэдзэ л1эужьыгъуэхэр. 

Подлежащэ псалъэуха гуэдзэ. 

Дополненэ гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ-зэпха. 

Обстоятельствэ псалъэуха гуэдзэ. 

Зэман  псалъэуха гуэдзэ зи1э псалъэуха зэхэлъ-зэпха. 

Щ1ып1э псалъэуха гуэдзэхэр. 

Лэжьыгъэм и къэхъук1э псалъэуха гуэдзэ. 

Мурад псалъэуха гуэдзэ. 

Щхьэусыгъуэ псалъэуха гуэдзэ. 

Условнэ псалъэуха гуэдзэ. 

Уступительнэ псалъэуха гуэдзэ. 

Гуэдзэ зыбжанэ зиэ псалъэуха зэхэлъ-зэпха. 

Псалъэуха зэхэлъ-зэпхар зэпкърыхыныгъэ 

Къытегъэзэжыныгъэ 

Союзыншэ псалъэуха зэхэлъыр. 

     Союзыншэ псалъэуха зэхэлъыр. 

      Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (,) щагъэувыр. 

     Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (;) щагъэувыр. 

     Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (:) щагъэувыр. 



50 

 

     Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (-) щагъэувыр. 

     Зэпхык1э зэмыл1эужьыгъуэ зи1э псалъэуха зэхэлъ. 

     Союзыншэ псалъэуха зэхэлъыр зэпкърыхыныгъэ. 

     Къытегъэзэжыныгъэ 

    Бзэм теухуа гуры1уэныгъэ. 

     Бзэм и мыхьэнэр. 

     Бзэр зызыужь, зызыхъуэж  явлениещ. 

     Адыгэбзэм совет лъэхъэнэм игъуэта зыужьыныгъэр 

     Адыгэбзэм игъуэта зыужьыныгъэр, урысыбзэм мыхьэнэуэ и1эр.  

     Литературэбзэ 

     Къытегъэзэжыныгъэ 

     Къэпщытэжыныгъэ. 

     Фонетикэ .Бзэм и макъхэр.  

     Макъзешэхэр. 

     Макъ дэк1уашэхэр 

      Макъит1 къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр 

      Псалъэ къэхъук1э 

      Псалъэ зэхъуэк1ык1э. 

      Орфоэпие. 

      Морфологиемрэ орфографиемрэ 

      Псалъэуха зэхэлъымк1э къэпщытэжыныгъэ 

       Союзыншэ псалъэуха зэхэлъымк1э къэпщытэжыныгъэ 

 

   2.1.17.Кабардинская литература 

      Хэзыгъэгъуазэ. 

       XIX  л1эщ1ыгъуэм псэуа адыгэ щ1эныгъэл1хэмрэ тхак1уэхэмрэ 

      Нэгумэ Шорэ. 

      И гъащ1эр, и творческэ лэжьыгъэр «Идар Темрыкъуэ и хъыбар»,  «Хъуэхъу»  усэр.  

      Къаз-Джэрий Сулът1ан. 

      Къаз-Джэрий Сулът1ан и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ, «Хьэжыт1эгъуей   

ауз» 

Хъан-Джэрий Сулът1ан. Хъаз-Джэрий Сулът1ан и гъащ1эмрэ и литературнэ 

лэжьыгъэмрэ, «Шэрджэс хъыбархэр». 

       Хьэт1охъущокъуэ Къазий. 

Хьэтохъущокъуэ Къазий и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ, Ц1ыхухэр         

зэрызэдэпсэун хуейм и уазхэр, . «Хъарзынэ» хъыбарыр. 

К1ашэ Адэлджэрий. 

К1ашэ Адэлджэрий  и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ, «1уащхьэ щыгум» 

очеркыр. 

Цагъуэ Нурий. 

   Цагъуэ Нурий и гъащ1эмрэ  и творческэ лэжьыгъэмрэ,  «Адэмрэ къуэхэмрэ», 

«Цыжьбанэ л1ыхъужь», «Адыгэ тхылыбзэм и тхыдэ». 

   Дым 1эдэм, Куп Хьэжы смэ я усэхэр . 

 «Псалъэм и фейдэ», «Пц1ым и л1эужьыгъуэ», «Пц1ым и зэран», «Пэжым и ф1агъэ»      

тхыгъэхэр. Куп Хьэжы – Исмегил- «Адыгэ жьуу». 

Лъэпкъ джэгуак1уэ-усак1уэхэр. Выкхъэ Шухьиб , Абазэ Къамбот, Мыжей Сэхьид 

сымэ я усэхэр. 

   «К1эт1рэ», Абазэ Къамбот - «Дзыгъуэжьищ»,   Мыжей Сэхьид –  «Ди анэ» 

    Сижажэ Къылъшыкъуэ, Агънокъуэ Лашэ сымэ я тхыгъэхэр 
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    «Бахъсэныжь», Агънокъуэм и усэхэр. 

     Пащ1э Бэчмырзэ. 

 Пащ1э Бэчмырзэ и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ,и усэхэр. «Псалъэ пэжхэр».          

Пащ1э Бэчмырзэ и усэхэр Уэсят, Фызыжь,    

Гъащ1эм и уасэр зыщ1эр, Уэ щ1ак1уэф1 уимы1эу, Зэманыр псынщ1эу йок1уэк1 

Хьэхъупащ1э Амырхъан.Хьэхъупащ1э Амырхъан и гъащ1эмрэ и литературнэ 

лэжьыгъэмрэ, Хьэхъупащ1э А. и усэхэр («Гъэм и зэманхэр», «Щхьэтепхъуэ», «Жэмборэ 

Щэуал», «Наурыз Мамышэ» , Къардэн Къубатий 

«Пщэдджыжь уэрэд» рассказыр. 

Адыгэ литературэр 30-41гъэхэм.   

Щоджэнц1ык1у Алий. 

Щоджэнц1ык1у А. и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ, Щоджэнц1ык1ум и усэхэр 

(Линэ трактористкэ, Сэтэней, Сэтэней хадэ, Пщэдджыжь). 

«Мадинэ» поэмэр. 

«Къамботрэ Лацэрэ» романыр 

    Романыр зэпкърыхыныгъэ  

    Романымрэ поэмэмрэ щыщ пычыгъуэхэр гук1э 

 К1эрашэ Тембот. 

К1эрашэ Тембот и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ, «Шапсыгъ пщащэ»романыр. 

Романыр зэпкърыхыныгъэ 

 Теунэ Хьэчим. 

Теунэ Хьэчим и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ,«Аслъэн» повестыр. 

«Псэм и 1эф1ыр куатмэ» романыр 

Гъуэщокъуэ Хъусин 

Гъуэщокъуэ Хъусин и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ,  Гъуощокъуэм и усэхэр 

(Бжьыхьэ мазэ, Гъатхэр къэсащ,  Адэм и ущие) 

«Адэмрэ къуэмрэ» повестым щыщ пычыгъуэхэр. 

 Къардэнгъущ1 Зырамыку. 

Къардэнгъущ1 Зырамыку и гъащ1эмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» пьесэр. 

Пьесэр зэпкърыхыныгъэ 

 Литературэм и теорие. 

Литературэм и жанрхэр. Лирическэ, лиро-эпическэ жанр. Ритм, рифмэ, строфа 

Литературэм и жанрхэр. Эпическэ жанр. Драматическэ жанр. 

 Классщ1ыб лэжьыгъэ 

Нэгумэ Шорэ и тхыгъэхэр (Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр) 

Щоджэнц1ык1у А. и усэхэр 

 Бзэм зегъэужьыныгъэ 

Пасэ зэманымрэ иджырэ. («Мадинэ», «Къамботрэ Лацэрэ» тхыгъэхэм тегъэщ1ауэ) 

«Ныбжьэгъугъэ» ( Гъуэщоъуэ Хъу. и «Адэмрэ къуэмрэ» повестым тегъэщ1ауэ). 

 

2.1.18. История КБР 

Кабарда и Балкария в начале XX в. 

 Проникновение в хозяйство капиталистических отношений.  

Мелкая промышленность. Сдвиги в сельском хозяйстве. Развитие торговли. Разнообразие 

форм эксплуатации трудящихся. Банки, кредитные учреждения. Углубление процесса 

развития капиталистических отношении и расслоение деревни. 

Кабарда и Балкария в период между двумя буржуазно-демократическими 

революциями. (1907-февраль 1917гг.) Первая мировая война.  
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Волнение в Терско - Кубанском полку.  Залимгери Керефов. Вооруженное восстание в 

Нальчике в декабре1905года. Крестьянские выступленияв в 1906 году. Итоги и уроки 

крестьянских выступлении в 1905-1907 гг. в Кабарде и Балкарии. Политическая 

обстановка в России, в Кабарде и Балкарии. Рост аграных противоречии в Кабарде и 

Балкарии. Зольское восстание кабардинских крестьян. Черкасское восстание балкарских 

крестьян. Кабарда и Балкария в период первой мирвой войны. Хозяйственная разруха. 

Углубление социальных противоречии. Участие кабардинцев и балкарцев в войне. 

Тема 3. Кабарда и Балкария в период февральской революции. 

Революция в центре. Новые ораны власти. Создание в Нальчике и станице Прохладной 

первых советов рабочих и солдатских депутатов. 

Тема 4. Просвещение, наука и литература в Кабарде и Балкарии в конце XIXв.- 

начале XXв. 

Просвещение. Развитие сети начальных министерских школ в селах Кабарды и Балкарии. 

Первые учителя: К. Кудашев, И.Камаров,  Увжуко и Карачай Блаевы, М.Энеев, Ахия 

Джабоев,Т.Шертлоков и др. деятельность русских учителей Л. М. Кучмасова,  А. 

Губернаторова, л.Н. Воробьевой, М. Варлыгина и др. Реальное училище. Просветители 

Кабарды и Балкарии. 

Культурно-просветительные учреждения. «Общество для распространения образования» 

среди кабардинцев и балкарцев. Музейное и библиотечное дело. Создание типографии 

Измаилом Урусбиевым. Любительский театр. Постановки пьесы Шертлокова.  

Мусульманские школы. Рост количества медресе. Открытие в 12913 году в Баксане А. 

Дымовым  М.Гуговым духовной семинарии. Создание Дымовым и Цаговым учебных 

пособии. Деятельность баксанского мусульманского просветительного центра. Создание в 

1917 году братьями Дымовыми типографии и газеты «Адыгэ макъ» ( Адыгский голос). 

Развитие научно - просветительской мысли в конце XIX-начале XX века. 

Исторические труды Э.М. Кудашщева и М.К. Абаева. Фольклорные публикации П. 

Тамбиева, Т. Кашежева и Урусбиевых. Литература : Б. Пачев К. Мечиев. 

Материальная культура и быт кабардинцев и балкарцев. 

Материальная культура: поселения, усадьбы, жилища, башни, внутреннее убранство, 

одежда, головные уборы, пища, транспорт, прикладное искусств, духовная культура, 

фольклор, песни, танцы, религия. Общественный быт: взаимопомощь, гостеприимство. 

Форма бытования некровного родства. Семейный быт: большая и малая семья, свадебные 

обряды, воспитание детей. Адыгский этикет. Балкарский адат. 

Кабарда и Балкария в 1917-1927 гг. 

 Кабарда и Балкария в 1917г.  

      Борьба за власть Советов. Обстановка после февральской буржуазно-демократической 

революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти. Первые 

преобразования в социально-экономической и культурной сфере. Негативные явления в 

деятельности Советов. 

Кабарда и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции. 
Гражданская  война: противостояние сторон. Действие Шкуро и Серебрякова. 

Карательные экспедиции отрядов Серебрякова и Чижокова. Выступления Бичерахова в 

Моздоке. Взятие Нальчика отрядами Серебрякова (7 октября 1918г.). Действия 

шариатской колонны под командованием Н.А.Катханова и балкарского полка под 

командованием К. Ульбашева. 

Оккупация Кабарды и Балкарии войсками Деникина. Восстановление старых порядков. 

Действия белогвардейцев. Развитие партизанского движения. Деятельность Т. Ахохова, Д. 

Шекихачева, Н.Катханова, Б. Калмыкова, М. Энеева, Ю. Настуева, И. Осокина, 

С.Калабекова  и др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии. 
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 Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920-1927гг.). 
Образование Кабардино- Балкарской автономной области. Трудности и проблемы 

национально-государственного строительства в нашем крае. Горская  республика. 

Выделение Кабарды в самостоятельную автономную область. Помощь правительства 

РСФСР Кабарде. Объединение Кабарды и Балкарии в автономную область. Причины и 

значение . 

Восстановление народного хозяйства.    Последствия  войны. Упадок экономики. Засухи 

1921 и 1924 годов. Роль НЭПа в возрождении хозяйства. Укрепление крестьянских 

хозяйств. Помощь государства. Рост производительности земледелия и скотоводства. 

Восстановление и развитие промышленности. Вовлечение женщин в Общественно-

политическую жизнь. 

 Материальное благосостояние и культурный уровень населения.  

Политические преобразования 1920-1941гг. 

Социально - экономические и политические преобразования в Кабардино-Балкарии 

в 1928-1941годах. 

Становление тоталитарного режима, репрессии против крестьянства и национальной 

интеллигенции. Развитие промышленности. Особенности индустриализации  в Кабардино- 

Балкарии. Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в 

Нальчике крупных промышленных предприятии (Баксанской ГЭС). Дорожно - мостовое 

строительство. Подготовка национальных кадров рабочего класса. Трудности и ошибки. 

Коллективизация сельского сельского хозяйства. Кабардино- Балкарская деревня в конце 

20-х –начале 30-х годов. Чрезвычайные меры в ходе хлебозаготовки. Трудности 

коллективизации. Начало свертывания НЭПа. Протесты против произвола. Баксанское 

событие в 1930 году. Репрессивные меры. Нарушение принципа добровольности. 

Директивное планирование колхозного производства. Завершение коллективизации. 

Извращения в колхозном стрительстве. 

Состояние культуры в 20-е-30-е годы. 
Уровень жизни. Ликвидация безработицы. Образование новых населенных пунктов. 

Жилищное строительство. Развитие здравоохранения. Оплата труда колхозников. Города и 

рабочие поселки. 

Народное образование. Создание социальной письменности. Работа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. Введение всеобщего обязательного начального 

(1930-1931гг.) и с 1936- семилетнего образования. Среднее и высшее образование. 

Подготовка национальных учительских кадров. Помощь ВУЗов Москвы, Ленинграда, 

Киева в подготовке кадров. Трудности в развитии народного образования. Репрессии 

против передовых учителей.  

Печать и радио. Газета «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Ленин 

гъуэгу», «Ленин джол», «Социалистическая Кабардино-Балкария» (с 1927г.). Вступление в 

строй радиостанции (11927г.). Создание Кабардино-Балкарского  книжного издательтсва  

(1928г.). Наука и литература . Создание Кабардино-Балкарского научно-

исследовательского строительства (1926г.),  опытной станции (1927г.) и Союза писателей 

(1926г.). Развитие литературы. Творчество Б. Пачева, К.Мечиева и А.Шогенцукова, А. 

Кешекова и К. Кулиева, К. Отарова и А. Шортанова, Т. Борукаева, Д. Налоева, А. Будаева 

и др. 

Культурно-просветительные учреждения и искусство. Кино. Клубы горянок. Библиотека. 

Студия национального искусства (1933г.). Создание Кабардино-Балкарского 

государственного ансамбля песни и танца. Симфонический оркестр. Детские музыкальные 

школы. Открытие драматического театра (1937г.). Репрессии против работников культуры. 

 Образование Кабардино-Балкарской АССР. 
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Принятие Конституции 19036г. Преобразование Кабардино-Балкарской области в 

Кабардино- Балкарскую Социалистическую республику. Негативные явления в 

общественно-политической и культурной жизни Кабардино-Балкарии в конце 20-х 30-х 

годов. Отрицательные последствия комадно - административной системы для народов. 

Негативные явления и деформация общества. 

Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. 

Начало войны, причины отступления Советской Армии. Все для фронта, все для победы! 

Трудящиеся республики –на защиту Родины. Формирование национальной 115-й 

Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее участие в защите Ростовской области и 

в Сталинградской битве. Перестройка народного хозяйства республики на военный лад. 

Помощь фронту. Помощь раненым воинам, эвакуированному населению. Забота о семьях 

фронтовиков. Эвакуация имущества. Кабардино-Балкария в период оборонительных боев. 

Нальчикская оборонительная операция и причины ее неудачи. 

 Кабардино-Балкария в период фашистской оккупации. 
Оккупационный режим. Ликвидация колхозов и совхозов. Распрва с активистами. Борьба 

трудящихся в тылу врага. Партизанское движение ( командир отряда Г.М. Царяпин, 

комиссар Ч.К.Кудаев). Отважные разведчики М.Куликова, М.Васильева, М. Мечукаев, 

Шаваев, Х.Алтудов, Ш. Козуб идр. Уничтожение войсками НКВД балкарских сел Сауту и 

Глашево. 

Освобождение Кабардино-Балкарии и начало восстановление народного хозяйства. 

Освобождение республики от немцев в январе 1943 года. Начало восстановления 

промышленных предприятии (Тырныаузский комбинат, гидротрубинный завод, 

Баксанская  ГЭС и др.). Восстановление культурных учреждений. Восстановление 

колхозов и совхозов. Помощь Советского правительства в восстановлении народного 

хозяйства республики. 

 Сыны Кабардино- Балкарии в боях за Родину. 

Участие воинов из Кабарды и Балкарии в оборонительных боях. Защитники Бреста, 

Украинских городов. Сталинграда, Москвы, Ленинграда. Крупный флотоводец А.Головко. 

Сыны Кабардино- Балкарии в наступательных боях. Участие воинов из Кабардино-

Балкарии в действиях партизанских отрядов Украины, Белоруссии и в Европейском 

сопротивлении. Герои Отечественной войны из Кабардино-Балкарии. 

Просчеты и ошибки .Ставки в руководстве военными действиями. Историческое значение 

победы Советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

Насильственное выселение балкарцев. Восстановление автономии балкарского 

народа. 

Нарушение законности. Выселение балкарцев. 

Материалы о выселении 70 тыс. карачаевцев, 37713 балкарцев, в бессрочную ссылку. 

Передача Курпского района КБАССР Северной Осетии, Приэльбрусья – Грузинской ССР. 

Трудовой вклад балкарцев в районах поселении. 

Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии и Казахстане.  

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса, 

уничтожение культуры народа. Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана 

выселенным народом народам. Трудовое участие балкарцев в экономическом и 

социальном развитии Казахстана и Киргизии. 

Кабардино-Балкария в 40-60-х гг. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства. 

Преодоление последствии войны. Послевоенная пятилетка. Засуха 1946года и ее 

последствия для развития сельского хозяйства. Эксплуатация колхозников. 

Промышленность. Трудовой героизм рабочих и крестьян. 



55 

 

Развитие народного хозяйства Кабарды и Балкарии в середине 50-х середине 60-х годов. 

Особенности развития промышленности. Строительство. 

Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Дальнейшее ограничение самостоятельности колхозов. Трудности и 

успехи. 

XX  съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации 

репрессированных народов. 
Возвращение балкарского народа  в республики. Восстановление автономии балкарского 

народа. Помощь государства в обустройстве балкарцев. Решение кадровых вопросов. 

Издание произведений балкарских писателей. Возобновление работы балкарской группы, 

драмтеатра. Проблемы возрождение культуры народа. 

Улучшение материального положения народа. 

Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и оплаты 

труда колхозников. Общественная жизнь. 

 Развитие народного хозяйства в 60-80-х гг. 

Успехи и трудности социально-экономического развития республики в середине 60-х 

– середине 80-х. 

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966 – 1970 гг.). Научно-

технический прогресс в промышленности. Рост численности рабочих. Научно-технические 

кадры. Пополнение рабочего класса из корреной национальности. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы – «Красная Нива», 

«Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», «Аргудан». Герои труда  К.Торчоков, 

Х..Хажметов, Ш. Муллаев, Х.Бгажноков, С. Аттоев, А. Кудряшева.  

Просчеты и достижения. 

Закон ВС РСФСР от 26 апреля 1991г. «О реабилитации репрессированных народов». 

Постановление Совета  Министров-Правительства Российской Федерации от 10 июня 1993 

года №546 «О социально-экономической поддержке балкарского народа».  

Апрельский пленум ЦК КПСС 1985г. Общественно-политическая жизнь. 
Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике. 

Проблемы экологии и сохранения рекреационных ресурсов республики. Трудности 

развития экономик.  

Проявления неформальных и общественно-политических организации. Выборы народных 

депутатов и сессии Верховных Советов СССР, РСФСР и КБАССР. Декларация о 

государственном суверенитете КБР. Распад СССР. Создание СНГ. Отношения с соседними 

республиками. Федеративный договор. Успехи и недостатки в демократизации общества. 

Кабардино-Балкария в конце XX века. Проблемы развития национальных 

отношении в Кабардино-Балкарии в 80-90-х годах.  

Общественно-политические движения на современном этапе: «Хаса», «Славяне», «Тере», 

«Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Национальный Совет 

балкарского народа, Национальный Совет балкарского народа, Казачий круг, Конгресс 

русскоязычного населения. Возобновления деятельности партии коммунистической 

ориентации. Перспективы экономического, политического и культурного развития 

народов, проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики. 

Раздел XV. Развитие здравоохранения, туризма, спорта и культуры. 

Здравоохранения, туризм и альпинизм, физкультура и спорт. 

 Народное образование. 

Реформа системы школьного образования. Состояние среднего специального и высшего 

образования. 

Развитие науки. 
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Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверситет. 

Агромелиоративный, научно-исследовательский  и Высокогорный институты, Институты 

кукурузы, искусства, горного и предгорного садоводства, повышения квалификации, 

прикладной математики и информатики. 

 Литература и искусство. 

Писатели и поэты А. Кешоков- Герой Социалистического труда, К.Кулиев- лауреат 

Ленинской премии, народный артист СССР и России – Ю.Темирканов. 

Музыкальный и драматический театр.  

Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей. 

 Периодическая печать. 

Книжно-издательская деятельность. Газеты и журналы. Возникновение независимых 

издании. 

 Кабардино-Балкария на пороге XXIвека: тенденции и перспективы развития. 

 

2.1.19. География КБР 

 Экономико-географическое положение Кабардино-Балкарии  

Государственное устройство КБР 

Природно-ресурсные факторы и их оценка. Минеральные ресурсы. Водные, лесные, 

агроклиматические и рекреационные ресурсы  

География населения и трудовые ресурсы Численность и воспроизводство населения.  

Географические формы расселения Города и сельские поселения. Национальный состав 

населения. 

 Рынок труда и занятость населения. Трудовые ресурсы. Обобщение по теме: «География 

населения и трудовые ресурсы» Глава 5.Особенности формирования хозяйства КБР 

 Экономическая и территориальная структура хозяйства Национально-территориальная 

экономика: особенности географии отраслей народного хозяйства. Рыночная экономика и 

география малого предпринимательства. Свободная экономическая зона «КБР» 

Территориально- производственные комплексы.  

Промышленный комплекс. География промышленности. Отраслевая и территориальная 

структура промышленности Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Машиностроительный комплекс и металлообработка. Комплекс отраслей 

перерабатывающих конструкционные материалы. Металлургический комплекс, 

промышленность строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Производство товаров народного потребления и сфера услуг. 

Обобщение по теме: «Промышленность КБР». 

Агропромышленный комплекс Агропромышленный комплекс. Земельный фонд. 

География с/х, сельскохозяйственные предприятия. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав и размещение. Горное сельское хозяйство и его специализация. 

Пищевая промышленность. 

Рекреационное хозяйство. 

  Транспортный комплекс и его территориальная организация Транспортный комплекс и 

его территориальная организация. 

Внешнеэкономические связи КБР  
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2.2.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

2.2.1.В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 - основные единицы языка, их признаки; 

 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь 

 - различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение: 

 - адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 - читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо:   

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 - владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

2.2.2.  В результате изучения литературы обучающийся должен: 

      знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

-изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 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; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-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 

аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
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2.2.3. В результате изучения  английского языка обучающийся должен 

знать/понимать  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

2.2.4.В результате изучения  немецкого языка обучающийся должен 

знать/понимать  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

2.2.5.В результате изучения алгебры обучающийся должен 

уметь 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 
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-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

2.2.6. В результате изучения геометрии обучающийся должен 

уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

2.2.7. В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

-создавать информационные объекты, в том числе: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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  -создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

  -создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в  

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

     -создавать записи в базе данных; 

     -создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

2.2.8. В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
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и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

2.2.9. В результате изучения обществознания обучающийся должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

2.2.10.В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

2.2.11 .В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
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удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

2.2.12. В результате изучения химии обучающийся должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

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

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
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степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации 

 

2.2.13.В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 
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 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 

2.2.14.В результате изучения предмета  «Искусство»  обучающийся должен 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

   мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

   аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему миру; 
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  использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в 

проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

 видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 применять  средства   ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 развивать: 

 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами 

ИКТ. 

 

2.2.15. В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в 

спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

2.2.16.В результате изучения кабардинского языка  обучающийся должен 

 знать 

 изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь  

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
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 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

 производить пунктуационный разбор предложения; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

 подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику; 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);  

 писать сочинения публицистического характера;  

 писать заявление, автобиографию; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;  

 свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

  

2.2.17.В результате изучения кабардинской литературы  обучающийся должен: 

знать  

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития литературы родного языка (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
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- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

 

2.2.18. В результате изучения истории КБР  обучающийся  должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории КБР; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем истории КБР ; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности истории КБР, ее роль в мировой культуре; 

 уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической и культуроведческой 

информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по проблемам истории КБР, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации по истории КБР; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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2.2.19. В результате изучения географии КБР обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; 

 географическое положение КБР на карте России, границы, координаты; 

  зависимость рельефа КБР от тектонического строения и внешних процессов; 

основные закономерности размещения полезных ископаемых; 

  факторы определяющие особенности климата КБР, климатические условия и 

ресурсы территории республики; 

  особенности главных речных систем, водные ресурсы; 

  географические следствия движений земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность КБР; 

  географические особенности природы КБР, географию народов КБР;  различия в 

хозяйственном освоении разных территорий республики; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

республики; 

  специфику географического положения и административно – территориального 

устройства КБР; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно – хозяйственных зон и районов; 

  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном и региональном уровнях;  

  меры по сохранению       природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 уметь 

  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

  характеризовать географическое положение КБР; 

  устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением и 

размещением полезных ископаемых; 

  оценивать водные ресурсы территории, устанавливать единство зон; 

  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий КБР, их 

обеспеченность природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

  приводить примеры: использование и охрану природных ресурсов, адаптация 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.3. Модель выпускника основной школы 

Все направления и формы работы на уровне основного общего образования 

направлены на достижение учебно-воспитательной цели школы и являются средством 

формирования модели выпускника, обладающего следующими качествами:  

1.  компетентный, обладающий основными знаниями, по изучаемым предметным областям 

и обладающий умениями и навыками в применении их в повседневной жизни;  
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2.  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

3. любящий свою республику своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

4. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

5. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

6.  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающая значение профессиональной 

деятельности для человека, мотивированная на успешную социализацию в обществе. 

 

2.4. Программа воспитания и социализация обучающихся  

 

2.4.1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и 

общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования 

им в личной и общественной жизни.  

В концепции модернизации Российского образования сформулированы важнейшие 

задачи воспитания школьников: формирование гражданской ответственности, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. Реализация данной программы 

невозможна без взаимодействия и тесного сотрудничества с семьями обучающихся, 

согласованных усилий с субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

В образовательной организации сложилась система взаимодействия:  

- с научными и высшими учебными заведениями: - КБГУ, КБГСХУ, ИПК и ПРО 

КБГУ, КБРЦНПР; 

- с муниципальными казенными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей: МОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» с. п. Чегем 
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Второй, районный Центр детского творчества, ГКУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», ГОУ ДОД РЦНТТУ г. Нальчик; 

- с учреждениями культуры: детская библиотека; Детская музыкальная школа, Дворец 

культуры с.п. Чегем Второй; 

- с лечебно- оздоровительными организациями: МУЗ «Амбулатория», районная 

поликлиника. 

Для создания системы воспитания и социализации обучающихся в образовательной 

организации созданы необходимые условия.  Взаимодействие школы с учреждениями 

физической культуры, дополнительного образования, учреждениями культуры, 

кадровое обеспечение педагогами создают условия для разностороннего развития 

личности ребёнка, позволяют развивать его творческие способности, формируют 

общечеловеческие ценности. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательной деятельности. Активное участие родителей в работе 

школьного родительского комитета, классных родительских комитетах позволяет 

решать школьные проблемы, совершенствовать систему воспитательной работы. Для 

информирования общественности, семьи о деятельности ОО, педагогов и 

обучающихся создан сайт школы, выпускается газета. В школе созданы и успешно 

функционируют  спортивный зал, спортивная площадка,  актовый зал. Таким образом, 

в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и  обеспечивает 

их усвоение обучающимися.  

 

2.4.2 Основные направления воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

-воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

-  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
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вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

-  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

-  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства -

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

КБР. 

 - Знакомство с историей и культурой 

родной Кабардино-Балкарии, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором; 

 - Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно- 

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на традиционное 

-традиционное проведение обще-

государственных праздников (Российского 

Герба и Флага, День Победы, День 

Конституции, День народного единства и 

согласия, праздник мира и труда), неделя 

молодого избирателя, классные органы 

самоуправления и тд. 

 -традиционное проведение обще-

государственных праздников (День 

Защитника Отечества, День Победы), уроки 

мужества, выпуск тематических стенгазет, 

акция «Письмо победы», линейки  Памяти.  

- тематические экскурсии в краеведческие 

музеи  КБР,  классные часы, посвященные 

истории России, истории КБР, знаменитым 

людям КБР, национальной культуре КБР, 

просмотр видео и кинофильмов;  

-традиционное проведение государственных 

праздников, участие обучающих в 

муниципальных и региональных 
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проведение общегосударственных 

праздников (Российского Герба и 

Флага, День Победы, День 

Конституции, День народного единства 

и согласия, праздник мира и труда), 

неделя молодого избирателя, классные 

органы самоуправления и т.д. 

 - тематические экскурсии в 

краеведческие музеи Кабардино-

Балкарии, тематические беседы, 

классные часы, посвященные истории 

России, истории КБР, знаменитым 

людям КБР, национальной культуре, 

просмотр видео и кинофильмов; 

 -традиционное проведение 

государственных праздников, участие 

обучающих в мероприятиях 

патриотической направленности;  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

мероприятиях патриотической направ-

ленности; 

тематические экскурсии, беседы с 

представителями общественных 

организаций; 

 

творческие конкурсы,  

фестивали,  

тематические праздники; 

 организация и проведение национально-

культурных праздников 

 

встречи с ветеранами войны и труда, военно 

-спортивные игры, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

организация встреч с интересными людьми, 

родителями-выпускниками школы,  

 

 

проведение музыкальных вечеров, вечера 

встречи с выпускниками 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Активное участие в улучшении 

школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека.  

- Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби).  

- Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

- Участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии 

Ученические конференции, органы 

школьного ученического самоуправления, 

социальные акции по благоустройству.  

тематические классные часы, беседы, 

тренинги, лекции «Кто я, какой я?», «Мир 

моих увлечений», «Твои права и 

обязанности» «Этика школьной жизни»; 

выполнение программы «Самосовер- 

шенствование личности»  

- проведение мероприятий и «творческих 

игр» «Социально значимая профессия», « В 

мире профессий»; 

- организация и проведение олимпиад, 

предметных недель, государственных 

праздников; организация и проведение 

игровых программ, спортивных и 

внеклассных мероприятий (праздники, 

проекты, походы, экскурсии), посещение 

музеев, выставок КБР, экскурсии;  

• участие в общественной жизни школы и 

села; 

• участие в школьном самоуправлении, ОПТ 



79 

 

решений руководящих органов 

образовательной организации; решение 

вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролирование 

выполнения обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

- Участие в разработке (на основе 

полученных знаний) и реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему. 

 

по классу, организация и проведение 

игровых программ, спортивных и 

внеклассных мероприятий (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 
 
 

- создание и реализация проектов, участие в 

выставках; концерты для ветеранов войны и 

труда, участие в муниципальных конкурсах, 

в акциях  

 

- благотворительная акция «Открытка 

ветеранам труда» (к праздникам) Выпуск 

школьной газеты «Новое поколение», 

 

     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений 

людей, участие в подготовке и 

проведении бесед.  

- Участие в общественно полезном 

труде в помощь школе, селу,  городу, 

родной республики.  

- Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, 

природе.  

- Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

участие в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

- Получение системных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

- тематические классные часы «Что такое 

хорошо? И что такое плохо?», «Культура и 

бескультурье», «Взаимоотношения в 

коллективе»;  

-проведение экологических субботников  , 

благоустройство территории школы;  

 

- проведение дня Пожилого человека 

 

- проведение мероприятий и «творческих 

игр» по этике и толерантности общения « Я 

и мой класс», «Мои друзья-товарищи», 

«Мой мир»; 

- проведение бесед о семье, о родителях, 

открытых семейных праздников, 

выполнение совместно с родителями 

творческих проектов и презентаций, 

составление генеалогического дерева семьи; 

участие в школьном, муниципальном и 

Всероссийском конкурсе проектов «Моя 

родословная» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к              

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Участие в подготовке и проведении 

предметных недель.  

- Участие в олимпиадах по учебным 

предметам.  

- интеллектуальный марафон; неделя 

детской книги; 

 - олимпиады;  
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- Участие в экскурсиях на предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

- Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей.  

- Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы.  

- Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизн. 

- профориентационная деятельность: 

ярмарка образовательных услуг;  

 

 

тематические классные часы в рамках курса 

« На пути самоопределения»;  

- организация работы «Трудовой бригады», 

озеленение кабинетов, школы, генеральная 

уборка помещений; 

 трудовые десанты  

- встречи-беседы с успешными и 

интересными людьми;  

 

- научно – исследовательская деятельность; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России. 

 -Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

- Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования.  

- Участие вместе с родителями в 

проведении музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ,  

- Участие в оформлении класса и 

школы, озеленении и благоустройстве 

школьной территории. 

- встречи с представителями творческих 

профессий;  

 

 - участие в конкурсах и мероприятиях 

краеведческой направленности;  

- обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания, 

организация деятельности кружков 

дополнительного образования; 

- экскурсии, к памятникам культуры, музеи, 

выставки;  

 - конкурсы творческих работ школьного, 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня: «Осенние 

зарисовки», «МЧС России - глазами детей», 

«Мастерская Деда Мороза»; « Я выбираю 

спорт, как альтернативу»,  

 

 

- выпуск тематических стенгазет; плакатов;  

мультимедийных презентаций, творческая 

деятельность над выпуском газеты 

«Школьная перемена» 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

- Получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья.  

-Участие в пропаганде здорового 

образа жизни  

- Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю 

- Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха  

- проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; 

- проведение бесед, тематических игр, акций 

по темам: «Мы против наркотиков», 

«Здоровым быть модно»; 

 - проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; 

 - проведение спортивных соревнований и 

легкоатлетических эстафет, Дня здоровья; 

«кросс Наций», «Велогонка»;  

- участие обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных 

соревнованиях, олимпиадах в различных 

видах спорта; 

 - проведение мероприятий в рамках 

месячников ЗОЖ (ноябрь, апрель) 

 

 

 

 

III.  Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 9-го класса 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Чегем Второй для 9-го класса, 

обучающихся в рамках ФКГОС на 2017-2018 учебный год  разработан в целях 

организации образовательной деятельности в общеобразовательной школе,  реализации 

Закона РФ « Об образовании в Российской Федерации» и Закона КБР «Об образовании», 

Закона КБР «О языках народов КБР», реализации задач модернизации российского 

образования, повышения его доступности, качества, эффективности, учёта 

образовательных запросов обучающихся, родителей, ресурсных возможностей школы. 

Учебный план является нормативным правовым актом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов деятельности. 

       Основная цель учебного плана – создание условий для обеспечения государственных 

гарантий, равных возможностей получения образования. 

Распределение часов базового компонента соответствует нормам базисного 

учебного плана. Установленные нормы учебной нагрузки учащихся соблюдаются во всех 

классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  
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Структура учебного плана включает три части: 

- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

- компонент образовательного учреждения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом. 

Деление классов на две группы осуществляется при реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных 

занятий по предметам «Технология», «Иностранный язык».  

В учебном плане отводится время на региональный (национально-региональный) 

компонент для изучения учебных предметов: 

 Кабардинский язык и кабардинская литература (как отдельных учебных 

предметов); 

 История КБР  (как отдельного учебного предмета); 

 География КБР  (как отдельного учебного предмета). 

 

Специфика учебного плана определятся целями и задачами реализуемой в школе 

образовательной программы. Часы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

N253."Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года №576 и от 28 декабря 2015г. №1529, от 26 

января 2016 г. №38 и выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 9.06.2016 №699). 

 

     Общая характеристика учебного плана 

Номенклатура обязательных предметов, количество предметов, количество часов, 

соответствующих базисному учебному плану, предельно допустимая нагрузка учащихся 

сохранена. Учебный план соответствует статусу школы как общеобразовательного 

учреждения; определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального, национально - регионального и компонента 

образовательного учреждения. Учебный план реализует преемственные связи в 

содержании образовательных программ на каждом уровне обучения. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, предъявляемыми Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, Уставом школы и локальным актом о порядке промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация учащихся – вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется освоение 

учащимися определенной части образовательной программы (курса, модуля, класса и т.п.) 

и принимается административное решение о возможности получать образование на 

следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении. 

 

В 9-м классе промежуточная аттестация проводится по четвертям; 

    отметка обучающегося за четверть, выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ; 

  четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период; 

   отметки обучающихся за четверть   выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно (поурочно) за день до начала каникул 

или промежуточной (итоговой) аттестации. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение.  

Одной из задач обучения  в МКОУ «СОШ № 2» с.п.Чегем Второй является 

предоставление обучающимся возможности спроектировать свое будущее и сформировать 

необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора. Для этой цели в учебном плане предусмотрено учебное время 

для предпрофильной подготовки. На введение предпрофильной подготовки в 9 классе 

отводится 1 недельный час.  

Режим работы школы соответствует нормативно установленной структуре учебного 

времени базисного учебного плана и обеспечивает выполнение федерального, 

регионального и школьного компонентов учебного плана в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся. 

       Продолжительность учебного года в 9-х классах – 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода государственной итоговой аттестации выпускников). 

Режим занятий – 6 дней в неделю, начало занятий – в 8ч. 30 мин. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перерывов между уроками (перемены) составляет 10 минут, 

одна перемена продолжительностью 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель.  

 Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года и 

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 
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аттестаций регламентируются календарным учебным графиком школы на 2017-2018 

учебный год. 

Учебный план школы соответствует базовому уровню изучения предметов и 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся 

согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. В целях реализации стратегических направлений образовательной политики 

для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания введен 3-й час физической культуры. 

Учебный план (недельный) основного общего образования  

 

Предметы Количество часов в неделю 

9 

Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык/немецкий язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Технология  0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
0 

Физическая культура 3 

Всего: 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Кабардинский язык 2 

Кабардинская литература 1 

История  КБР 1 

География КБР 1 

Курсы по выбору (элективные курсы)  1 

Всего: 6 

Итого: предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 

36 
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       3.2. Календарный график работы 

 

Годовой календарный учебный график  МКОУ СОШ № 2 с.п.Чегем Второй на 

2017-2018 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график МКОУ СОШ № 2 с.п.Чегем Второй 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

1. Начало учебного года: 

1 сентября 2017 г. 

 

2. Окончание учебного года:  
25 мая 2018г. 

 

3. Начало учебных занятий: 8.30. 

 

Окончание учебных занятий: 14 час.00 мин. 

 

4. Сменность занятий: 

занятия проводятся в одну смену; 

дополнительное образование во второй половине дня. 

  

Продолжительность учебных занятий по четвертям  

 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти (для 9-

х классов после окончания   4-й учебной четверти начинается экзаменационный 

период государственной итоговой аттестации): 

 

1 четверть – 02.09.17 г. - 02.11.17 г. 

2 четверть – 13.11.17 г. - 29.12.17 г. 

3 четверть – 11.01.18 г. - 23.03.18 г. 

4 четверть – 02.04.18 г. - 25.05.18 г. (для 9-го класса)  

 

5.  Режим работы школы: 6-ти дневная учебная неделя. 

 

          Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 03.11.2017 г. 12.11.2017 г. 10  дней 

Зимние 30.12.2017 г. 09.01.2017 г. 11 дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9  дней 

Летние  01.06.2018 г. 31.08.2018г. 91 день 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 1 сентября – праздник Курбан-байрам 

 8 сентября – День государственности КБР 

 20 сентября – День адыгов (черкесов) 

 4 ноября - День народного единства 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1мая – Праздник Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

 21 мая – День памяти жертв кавказской войны 

 

           7. Продолжительность уроков: 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

 

           8. Режим учебных занятий:  

1 урок  –  8.30 –  9.15     – 10 минут 

2 урок –   9.25 – 10.10    – 10 минут 

3 урок – 10.20 – 11.05    – 20 минут 

4 урок – 11.25 – 12.10    – 10 минут 

5 урок – 12.20 – 13.05    – 10 минут 

6 урок – 13.15 – 14.00 

              

      Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за 

рамками учебного года, в мае-июне. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации  ежегодно  устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

 

 



 

Сведения о педагогических работниках в 2017-2018 учебном году 

№ Ф.И.О. Образов

ание 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Специальность 

по диплому 

Преподавае

мый 

предмет 

Квалификацн. 

категория, год 

прохождения 

аттестации 

Курсы повышения квалификации Награды и 

звания 

1 Алакаев Юрий 

Хажмуратович 

высшее КБГУ 1985 преподаватель 

физики 

Физика высшая, 

ПР. №1449 МОН 

КБР, 30.11.2012 

Преподавание физики в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, ИПК и 

ПРО КБГУ, 108ч., № 2474, 24.10.16 

– 11.11.16г. 

Почетный 

работник ОО РФ-

2006, 

Победитель 

ПНПО, 2008г., 

2013г., 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», 

2016г. 

учитель 

географии 

 География 

Проф. Переподготовка.  ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», с 25.02.2016г – 

25.07.2016г. 

2 Алакаева Милатина 

Мухамедовна 

высшее КБГУ 2000 филолог Каб.язык, 

лит-ра 

высшая, 

Пр. №1449 МОН 

КБР, 30.11.2012 

«Организация деятельности учителя 

кабардинского языка и литературы с 

учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 108ч., с 

01.11.2017г.-20.11.2017г. 

 

3 Алоева Анжелика 

Замудиновна 

высшее КБГУ 1984 филолог Анг., нем. 

языки 

высшая, 

Пр. № 1273 МОН 

КБР, 16.12.2013 

«Современные подходы 

преподавания иностр. языка в ОУ 

в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СПОО в ОО», ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР», 108ч., 2017г. 

 

4 Балкизова Ляца 

Заурбиевна 

высшее КБГУ 1993 историк, 

преподав. 

истории, 

обществознания 

История, 

обществозна

ние 

высшая, 

ПР. №1561 МОН 

КБР, 20.12.2012 

«Организация деятельности учителя 

истории и обществознания с учетом 

изменений ФГОС ОО и внедрения 

ФГОС ОВЗ» с 01.11.17г-18.11.17г.» 

ГБОУ ДПО «КБРЦНПР», 108 ч. 

Почетный 

работник ОО РФ-

2010, Победитель 

ПНПО, 2007г. 

5 Бегидова Равида 

Германовна 

высшее КБГУ 1975 филолог Анг. язык высшая, 

Пр. №122 МОН 

КБР, 26.02.2015 

Современные подходы 

преподавания иностранного языка в 

условиях ФГОС НОО, ООО, СОО в 

ОО», 108 ч., № 4122 , 07.12.16 - 

24.12.16 г. 

Почетный 

работник ОО РФ - 

2005 

6 Дышеков Асланбек 

Туганович 

высшее КБГУ, 2002 специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физич. 

культура 

высшая, 

Пр. МОН КБР  

№1561 20.12.2012 

«Новые педагогические технологии 

в физическом воспитании в 

условиях реализации ФГОС», ИПК 

и ПРО КБГУ,108ч, 2017г. 

Мастер спорта 

междунар.класса 

РФ - 2001 
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7 Кадыкоев Аслан 

Хамталович 

высшее КЧПИ 1988 учитель ИЗО, 

черчения, 

трудового 

обучения 

ИЗО, 

черчение 

соответствие, Пр. 

№28/1 

28.02.2014 

Организация деятельности учителя 

ИЗО с учетом изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС с ОВЗ , 108 ч. 

№40485, КБРЦНПР, 13.06.17г.-

30.06.17г. 

 

8 Кадыкоева Рима 

Мушарифовна 

высшее КБГУ 1991 преподаватель 

биологии 

Биология первая, 

Пр. №1561, 

20.12.2012 

«Организация деятельности учителя 

биологии  с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ», 

КБРЦНПР,108ч., с 01.11.2017г.-

20.11.2017г. 

 

9 Карова Джульета 

Нажмудиновна 

высшее КБГУ, 1985 препод. 

математики 

Математика высшая, 

Пр. №1253 МОН 

КБР, 23.12.2014 

Преподавание математики в ОО 

условиях реализации ФГОС и 

концепции развития 

математического образования в РФ» 

ИПК и ПРО КБГУ, 108 ч., №3175, 

23.11.15-11.12.15 г. 

Почетный 

работник ОО  

РФ - 2007, 

Победитель 

ПНПО 2007г., 

2011г., 2017г. 

10 Карамизова 

Джульетта 

Ибрагимовна 

высшее КБГУ 1980 препод. Химии Химия высшая,  

Пр. МОН КБР 

№1523 от 

29.12.2016 

Актуальные проблемы реализации 

ФГОС по химии, ИПК и ПРО КБГУ, 

108 ч., №3116, 28.10.15 - 09.12.15 г. 

Почетный 

работник ОО РФ-

2009 

11 Капова Ирина 

Борисовна 

высшее КБГУ 1987 филолог, преп. 

русского языка и 

лит-ры 

Рус.язык, 

лит-ра 

высшая, Пр. МОН 

КБР № 555, 

28.04.2017 

«Организация деятельности учителя 

русского языка и литературы с 

учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 108ч., с 

01.11.2017г.-20.11.2017г. 

 

12 Кишев Муаед 

Адилович 

высшее КБГУ 1986 преподаватель 

физики, 

информатики 

 

Информатик

а,  

ОБЖ 

первая, Пр. МОН 

КБР№ 811от26.06. 

2014 

"Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

условиях изменения ФГОС ОО и 

внедрении ФГОС ОВЗ",10.04.17-

29.04.17, КБРЦНПР 

 

"Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

изменения ФГОС ОО и внедрении 

ФГОС ОВЗ",10.04.17г.-29.04.17г., № 
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39726,  КБРЦНПР 

Проф. переподготовка . 

Основы преподавания информатики 

и ИКТ, НОУО и ДПО "Центр-

Инфо", 8312 № 000977, 20.10.14 г. 

13 Мулаева Нина 

Лионовна 

высшее КБГУ, 1990 филолог, 

препод. рус. 

языка и лит-ры 

Рус.язык, 

лит-ра 

высшая, 

Пр.№481 МОН 

КБР, 

23.04.2014 

«Организация деятельности учителя 

русского языка и литературы с 

учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ», 108ч., с 

01.11.2017г.-20.11.2017г. 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ- 

2009 

 Победитель 

ПНПО 2008г., 

2012г. 

 

  



 

 3.3.2. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы основного  общего образования 
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

и строительным нормам.  

Учебно-материальное обеспечение соответствует нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 

Всего в школе 22 учебных кабинета, актовый зал, спортивный зал,  спортивная 

площадка. В школе функционирует библиотека, читальный зал.  

Фонд библиотеки:  

   - художественная литература – 5285,  

  - учебники –1712 шт. 

   - методическая литература -597 

Питание учащихся осуществляется в  столовой, с количеством посадочных мест 60. 

            Медицинское обслуживание – в  медицинском и стоматологическом кабинетах. 

 

Информационно-техническое обеспечение. 

Компьютерное обеспечение и оргтехника 

 

Кабинет Компьютер в 

комплекте 

Принтер 

(МФУ) 

Интерактивная 

доска 

проектор 

Русский язык 1 1 1 1 

Информатика№1 9 1 1 1 

Информатика№2 9 1 1 1 

Лингафонный 1 1  1 

Кабардинский 

язык 

1 1 1 1 

История 1 1   

Биология 1    

Химия 1 1   

Физика 1    

Математика 1  1  

Приемная 1 1   

Директор 1    

Зам директора 

по УВР 

1 1   

Зам директора 

по ВР 

1 1   

Бухгалтер 2 1   

Библиотека 1    

 

Информационно - методические условия реализации  

образовательной программы 

 

В Школе имеется локальная сеть и выход в Интернет. Работа в Интернете позволяет 

развить у детей базовые умения и навыки в сфере ИКТ, необходимые современному 

работнику на рынке труда. Подключение Школы к высокоскоростной линии 

Интернет и обновление сайта Школы позволяет увеличить учебные ресурсы, дать 
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учащимся возможность обучения на более высоком уровне в соответствии с 

собственными познавательными потребностями, выстраивать индивидуальный вектор 

развития, сделать работу школы более открытой для родителей и местной 

общественности.  В рамках образовательной деятельности осуществляется доступ 

учащихся ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. Исключён доступ учащихся к сети 

Интернет без присутствия преподавателя. В кабинете информатики на всех 

компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена и настроена программа 

контентной фильтрации NetPolice, обеспечивающая исключение доступа к ресурсам 

Интернет, не отвечающим задачам образования. 

Обеспечение качества  образовательной деятельности  определяется не только 

технической оснащённостью школы, но и готовностью учителей использовать 

имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование 

Каждый учитель имеет возможность подготовиться к уроку, составить презентацию, 

просмотреть электронные пособия или просто набрать тематическое планирование.  

Всё это положительно сказывается на учебно-воспитательном процессе, повышает 

качество выполнения практических работ и осуществления тестовой формы контроля 

по различным школьным предметам; способствует  интенсивной подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

3.3.3. Перечень используемых учебников 

  в 2017 – 2018 учебном году  

№ 

п.п 

Порядковый 

номер 

учебника по 

ФПУ 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 

Кла

сс 

Наименование 

издателя  

учебника 

Примечание 

1 

 

1.2.1.1.4.5  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык  9 Просвещение  

 

2 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.                     

Литература 

  в 2 ч. 

9 Просвещение  

3 1.2.3.2.11.3.  Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. 

Алгебра  

 

 

9 Просвещение  

4 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов, В.Ф., 

Кадомцев С.Б 

Геометрия 7-9 9 Просвещение  

5 1.2.1.3.7.5   Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский 

язык.   

9 Просвещение  

6 1.2.1.3.10.5 Немецкий язык И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

9 Просвещение  

7 1.2.2.2.1.5  Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история  

9 Просвещение  
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  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История 

России    

9   Просвещение  Исключен из 

ФПУ, 

включен в 

перечень на 

основании 

Приказа МОН 

РФ от 08 

июня 2015 г., 

№ 576 

8 1.2.2.3.1.5. Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И./Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществозна

ние 

9 Просвещение  

9 1.2.4.2.6.5 Пономарева И.Н., 

Корнилова 

О.А.,Чернова Н.М..\ 

Под  ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология 9 Вентана-Граф  

10 1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., 

Николина В.В. 

Липкина Е.К. 

География 9 Просвещение  

11 1.2.4.3.8.2  Рудзитис 

Г.Г.,Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 Просвещение  

12 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 9 Дрофа            

13 1.2.3.4.3.3. Семакин И.Г. и др. Информатика  9 Бином 

Лаборатория 

знаний 

 

14 1.2.7.1.2.2. Лях В.И. Физическая 

культура. 

8-9 Просвещение  

15 2.2.6.1.2.1. Сергеева Г.П., 

Кашенкова И.Э., 

Критская Г.П. 

Искусство   8-9 Просвещение  


